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о. 
Опека—организація юридической зашиты 

и попеченія о личности и имуществѣ лишен¬ 
ныхъ дѣеспособности (XI, 324) членовъ граж¬ 
данскаго общества. Типической формой ея, 
какъ въ историческомъ ея развитіи, такч. и въ 
современномъ состояніи является О. иадъ ие- 
совертеииолптними, потребность въ которой 
существовала во всѣ времена, даже въ эпоху 
господства большой патріархальной семьи. Ма¬ 
лолѣтніе, оставшіеся послѣ смерти отца на по¬ 
печеніи другихъ родственниковъ н продолжав¬ 
шіе жить подъ кровомъ той же семьи, нахо¬ 
дили въ ней себѣ защиту; но такой защиты 
не и.мѣли тѣ, въ семьѣ которыхъ взрослыхъ 
не было. Разложеніе большой семьи на малыя, 
послѣ смерти ея главы, также ставпло вопросъ 
объ О. надъ малолѣтними спротами. Посто¬ 
янству потребности далеко не соотвѣтствуютъ 
средства ея удовлетворенія, существовавшія 
въ разное время в теперь существующія. 
Въ древнемъ обществѣ сироты предоставлялись 
добровольному попеченію матери и другпхъ 
родныхъ, по усмотрѣиію послѣднихъ, в по¬ 
ложеніе ихъ было печально. сБѣдный и сирый 
младенецъ... трудъ безпрерывный его, безко¬ 
нечное горе въ грядущемъ ждутъ безпокров- 
наго: чуждый захватитъ сиротскія иивы\ Съ 
днемъ сиротства сирота и товарищей дѣтства 
теряетъ, бродитъ одинъ, съ головою пониклой, 
съ заплаканнымъ взоромъ^—эти слова Гомера 
(Иліада, 22, 486 сл.) справедливы не только по 
отношенію къ древней Греціи. Изслѣдователямъ 
русскаго крестьянскаго обычнаго праванерѣдко 
случалось слышать отъ крестьянъ различныхъ 
мѣстностей, что у нихъ «О. никогда не бы¬ 
ваетъ»: крестьянскіе сироты существуютъ мір¬ 
скимъ подаяніемъ, а обіцествб о нпхъ ие за¬ 
ботится, въ надеждѣ, что всегда отыщется 
хотя отдаленный родственникъ или бездоль¬ 
ная старушка, которые возьмутъ сироту 
къ себѣ. Первоначальная юридическая ор¬ 
ганизація О. возникаетъ не по нравственному 
мотяву заботы о сиротахъ, а въ интересахъ 
родственниковъ сироты, претендентовъ на его 
имущество въ случаѣ его смерти. О., на пер¬ 
выхъ порахъ—право этихъ родственниковъ, 
не подлежавшее, повидимону, устраненію и 
завѣщаніемъ отца; по отношенію іъ сиротамъ 
п ихъ имуществу она—власть, не подлежащая 
чужому контролю. Опекаемый находится <въ 
рукѣ» опекуна, получаетъ отъ него содержаніе 
п обязавъ повиноваться ему, какъ сынъ отцу; 
пользованіе в распоряженіе имуществомъ, какъ 
и всѣ доходы съ него, принадлежатъ опекуну. 

Ѳацикаопед. Саоварь, т. XXII. 

Только по. достиженіи совершеннолѣтія опека¬ 
емый можетъ потребовать возврата того, что 
ему оставлено отцом'ь, но не того, что нажито 
во время опеки. Поскольку у опекаемаго не 
было имущества, онъ остается на попеченіи 
своей матери, за которой нѣкоторыя законо¬ 
дательства (отдѣльн. герман. н Русская правда) 
признаютъ иногда право на О. предпочти¬ 
тельно передъ агнатами; но защита матери- 
вдовы, которая сама нуждается въ покрови¬ 
тельствѣ, въ древнемъ обществѣ — далеко не 
тоже, что О. мужчины. Произвольное от- 
вошевіе опекуновъ къ опекаемымъ даетъ ино¬ 
гда основаніе къ раннему развитію вазиаче- 
Еія опекуновъ по завѣщанію. По постановле¬ 
ніямъ XII таблицъ и сРусской правды», агна- 
тическіе родственники получаютъ О. толь¬ 
ко въ томъ с.іучаѣ, если нѣть вазвачевваго 
завѣщаніемъ опекуна. Сравнительно поздно 
развивается завѣщательная О. въ германскомъ 
правѣ. Во Франція, въ нѣкоторыхъ областяхъ 
обычнаго права, она не допускается вплоть до 
конца «стараго порядка». Завѣщательная О., 
если опекуномъ назначенъ не близкій родичъ, 
не безкон^олыіа; заивтересованные въ иму¬ 
ществѣ опекаемаго родствевиики претендуютъ 
иа право надзора за опекуномъ и часто осу¬ 
ществляютъ это право. Въ Римѣ развивается, 
затѣ.ѵіъ, новый видъ О.—О. по вазначеяію со 
стороны магистрата;постепенно она становится 
здѣсь господствующимъ типомъ О., расширяя 
все болѣе и болѣе право государственнаго над¬ 
зора за опекунами в обращая О. изъ частно¬ 
правового въ публично-правовое учрежденіе. Въ 
силу іех Аііііа (неизвѣстнаго года) городскому 
претору было предоставлено право, по согла¬ 
шенію съ народными трибунами, назначать 
опекуновъ къ малолѣтнимъ, не имѣющимъ ни 
опекуна-родственвнка, ня опекуна по завѣща¬ 
нію. Закономъ Іаііа еі ТНіа ^то же право 
распространено на всѣхъ ргаезез'овъ провин¬ 
цій; позднѣе были учреждены спеціальные 
рі-аеіогез ішеіагез и были облечены правомъ 
назначенія опекуна н другіе магистраты. Ука¬ 
занные магистраты стали не только давать 
опекуновъ тѣмт., у кого пхъ не было, во 
в утверждать, въ опредѣленныхъ случаяхъ 
опекуновъ по завѣщанію, контролировать со¬ 
вершеніе важнѣйшихъ сдѣлокъ, касающихся 
отчужденія имущества малолѣтии.хъ в, нако¬ 
нецъ, увольнять опекуновъ, въ случаѣ ихъ не¬ 
способности и въ силу обвиненія, на которое 
имѣлъ право всякій гражданинъ (таігь ваз. ас- 
сазаігіо зпзресіі Шіогіз). Такимъ образомъ ма- 
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2 Опека 

гистратъ становится какъ-бы опекуномъ опе- опекунъ стоитъ подъ надзоромъ правотель- 
куна; отсюда п названіе высшей О. Въ Римѣ ствеішаго органа (суда) п подъ контролемъ род- 
сравнителыю рано преобразовались, подъ влі¬ 
яніемъ вмѣшательства государственной вла¬ 
сти, и отношенія опекуна къ опекаемому: 
опекунъ сдѣлался юридическимъ представи¬ 
телемъ опекаемаго и управителемъ его иму¬ 
щества въ его, а не въ своихъ пнтересахъ. 
Его главной задачей было совершеніе юридп- 
чесішхъ сдѣлоісь за опекаемаго; толыю въ им¬ 
ператорское время ему запрещено было от¬ 
чужденіе имущества безъ согласія высшей 0._ 
Нерачительное пополненіе опекуном!. свопхіГ 
обязанностей вело къ отвѣтственности по иску 
изъ О. Римская О. обнимала сначала только 
періодъ малолѣтства, простиравшійся до 14 
лѣтъ для мужчинъ п 12 для женщинъ. І^ех Ріае- 
іагіа (186 до Р. Хр.) постановила, чтобы не 
имѣющій отца несовершеннолѣтиій моложе 25 
лѣтъ испрашивалъ себѣ у претора особаго по¬ 
печителя^ для совершенія опредъаениыхъ сді;^ 
локъ. Позднѣе несопершеинолѣтніе стали ТІсЯ 
прашивать себѣ попечителей на все время! 
иесовершениолѣтія. Такимъ образомъ образо-; 
валось дѣленіе О. на два вида: и. въ собствен-' 
номъ смыслѣ (Шіеіа) п попечительство^ (снгаи 
Во Фраиніч старая форма О., подъ именем к Ъаи, 
существуетъ почти до революціи, обращаясь 
въ привилегію дворянства (цагйе поЬіе), ко¬ 
торой стремится добиться п буржуазія (^аг- 
(1е Іюш'деоі-е). Примѣняемая на первыхъ по¬ 
рахъ къ ленамъ, она впослѣдствіи обнимаетъ 
всѣ имущества. Опеі;унъ-баіілнстръ получаетъ 
въ свое владѣніе и пользованіе имущества опе¬ 
каемаго и обращаетъ всѣ доходы въ свою поль¬ 
зу, но обязывается уплатить долги, лежащіе 
на и.мѣніи опекаемаго, и содержать послЬі- 
няго. Принужденія къ принятію таі;ой О. 
не было: она была правомъ опекуновъ, а не 
обязанностью; выгоды, ею приносимыя, по- 
біждалп управомоченныхъ на нее лицъ (сень- 
еровъ, до короля віаючительно, а также род¬ 
ственниковъ опекаемаго) вести борьбу изъ-за 
нея. Позднѣе забота о личности опекаемаго 
поручалась одному пзъ родственник-овъ, не 
имѣющему права на нмунщственную О., а 
забота объ имуществѣ—управомоченному бай- 
лпстру. Мотивъ къ установленію этой двой¬ 
ной О. указанъ въ словахъ Филиппа Навар¬ 
рскаго: <пе (ІеіІ тіе йаійег ІЧщнеі йиі ен 
беіі аѵоіг 1е реі». Рядомъ съ О. въ фор¬ 
мѣ Ьаіі постепенно развивается, однако, и 
О. въ римскомъ смыслѣ (шіеііе), оказываю¬ 
щая вліяніе на видоизмѣненія въ строѣ ста¬ 
рой опеки. Распадаясь, по примѣру рим¬ 
скаго нрава, на три вида: О. законная (іеуі- 
Ііша, т. е. (3. родственниковъ), завѣщательная 
(Іезіатепіаііа) и по назначенію (йаііѵа). она 
отличается отъ римской твмъ. что во вся¬ 
комъ случаѣ требуетъ утвержденія государ¬ 
ственной власти; отсюда положеніе, что «ей 
Егансе Юиіез шіеііеь зоні Лаііѵеьг; въ этомъ 
же признакѣ лежитъ главное отличіе новой 
опеі:и отъ старой: «Іе? Ініеііез зопі Лаііѵез, 
іез Ьаііііез он еагбез бопі соиШтіегеь». Но¬ 
вая О. объявляется общественною обязан¬ 
ностью, отказываться отъ которой не дозво¬ 
ляется, за исіслюченіемъ опредѣленныхъ слу¬ 
чаевъ; съ самаго момента принятія должности 

ственниковъ опекаемаго, составляющихъ се¬ 
мейный совѣтъ. Злоупотребленія опекунской 
властью ведутъ и. отвѣтственности опекуна, 
р. является, наконецъ, не только О. надъ иму¬ 
ществомъ, но п надъ личностью, заботы о ко¬ 
корой не входплп въ составъ обязанностей 
гоимскаго опекуна. ІЗъ Германіи аналогичное 
{развитіе О. начинается съ ХШ в. въ городахъ, 
.'переходя затѣмъ вь земское право. Развитіе 
івысшен О. (ОІіегѵогншнЛзсііаі'і) вытекаетъ п 
вдѣсь изъ эгоистическаго мотива: представи¬ 
тели городсі.оіі, земской п государственной 
іласгн (судьп. ленные владѣльцы, король) до¬ 
могаются опеки (при недостаткѣ родственни¬ 
ковъ), какъ права на пмущество опекаемаго. 
Перемѣна воззрѣній на существо опеки, 
разложеніе старыхъ формъ обладанія и род¬ 
ственного союза приводятъ къ преобразова¬ 
нію опеки въ духѣ римскаго права, рецепція 
котораго сильно содѣйствовала образованію 
нормальныхъ представленій о задачахъ О. Въ 
ХѴІ в. особенно усиливаются заботы объ ор¬ 
ганизаціи высшей О. Большую службу сослу- 
лшло въ этомъ отношеніп законодательство 
германской имперіи, въ другпхъ областяхъ 
права крайне недостаточное. КеісЬзроіізеіогіІ- 
пшщ 1548 г. совѣтуетъ правительствамъ 
отдѣльныхъ государствъ п городовъ принять 
къ руководству имперскія нормы объ опе¬ 
кѣ. Несовершеннолѣтиіе. не имѣющіе закон¬ 
ныхъ или завѣщательныхъ опекуновъ, должны 
получать пхъ отъ государства; вступленіе въ 
исполненіе обязанностей опекуна возможно 
только въ силу декрета высшей О.; опекунъ 
обязывается составить нішентарь, дать обез¬ 
печеніе II прііііестп присягу въ томъ, что опт. 
будетъ надлежащимъ образомъ исполнять свои 
обязанностп и, въ особенпостн, не будетъ от¬ 
чуждать безъ разрѣшенія опекунскаго упра¬ 
вленія имущества опекаемаго, и, наконецъ, 
но требованію этого управленія будетъ давать 
отчетъ Обь О. Эти постановленія повторяются 
въ Исісіізроіігеіопіішпй 1677 г. н мѣстныхъ 
законодательныхъ актахъ XVII н XVIII вв. Со- 
временнап оршиизаиіп О. на Западѣ стремігтсѵ, 
установить такую систему попеченія о лнч^ 
ности п нмуществѣ иесовершеіінолѣтняго, ко-: 
торая по возможііосгп замѣняла бы для него 
утрату естественнаго попечителя и опекуна- 
отца, п такой надзоръ за дѣятельностью оне-! 
куновъ, который препятствовалъ бы нмъ 
уклоняться съ законнаго путп. Эта цѣль до¬ 
стигается далеко не вполнѣ; устройство О. 
до сихъ поръ составляетъ одно изъ больныхъ' 
мѣстъ тражданско-правового строя. Опекун¬ 
скія учрежденія. Неравномѣрное распредѣле¬ 
ніе О. по территоріи государства, а также не¬ 
обходимость поставить высшую О. каігь мож¬ 
но ближе къ опекуну и опекаемому, не даютъ 
возможности создать такія опекунскія учре¬ 
жденія, которыя в'Ьдалп бы только дѣла О.: онн 
стоили бы чрезвычайно дорого н часто, по не 
достатку дѣлъ, оставались бы свободными отъ 
занятій, такъ какъ активная роль въ О. вы¬ 
падаетъ не на ихъ долю, а на долю опеку¬ 
новъ. Весьма трудно также связать такія 
опекунскія учрежденія съ другими государ- 
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ственнымп учрежденіями, въ видахъ контроля і іиеиія опекунскихъ установленій къ опекунамъ^ 
надъ ихъ дѣнтельностыо. Вездѣ на Западѣ | въ теченіе дѣятельностя послѣднихъ опредѣ' 
завѣдываніе О. подлежитъ, вѣдѣнію общихъ ляются въ законодательстствахъ различно, 
судовъ, которые для цѣлаго ряда дѣйствій, | въ зависимости отъ трехъ точеіа зрѣнія на 
касающихся управленіи имуществомъ и надзо- положеніе опекуна. Старое прусское право 
ра за личностью опекаемаго, нуждаются въ считало опекуна лпшь исполнительнымъ орга- 
содѣйствіп другихъ органовъ. Такими органа- номь опекунскихъ учрежденіи, подчиненнымъ 
МП служатъ для Германіи—сиротскіе совѣты въ своей дѣятельности строгому н постоян- 
нрп общппахъ. дли Франціи — семейные со- ноіму контролю. Путемъ подробныхъ узако- 
вѣты (см.). Эти учрежденія восполняютъ неній это право опредѣляло каждый шагъ 
дѣятельность суда, прпнпмая на себя за- дѣятельности опеісуна, вмѣшивалось во всѣ 
боты объ устройствѣ несовершеннолѣтнихъ, его хозяйственныя мѣропріятія, требуя на' 
призрѣніи ііхъ часпіымн лицами в обществен- каждое саніщію высшей опеки. Наиболѣе 
нымп учрежденіями, рекомендуя суду под- способные п добросопѣстные опекуны, тяго¬ 
ходящихъ опекуновъ п осущесгпляя фаі:ти- тясь постоянными столкновеніями съ выс- 
ческій надзоръ за опекунами. Онп связыва- шей опекой, стали еще болѣе и всѣми си- 
ютъ государственное попеченіе о несовер- лами уклоняться отъ занятія опекунскихъ 
шеняолѣтнпхъ съ попеченіемъ обншны пли'род- должностей, и онѣ замѣщались лицамп менѣе 
I тнениііковъ. Успѣхъ ихъ дѣятельности зави- благонадежными, но умѣвшими ладить съ прн- 
сптъ отъ степени развитія въ странѣ воспи- придирчивымъ опекунскимъ установленіемъ.' 
тательныхъ, благотворительныхъ н учебныхъ Французское право впадаетъ въ другую 
учрежденій іі подходящаго для цѣлей О. со- крайность, ставя представителя высшей опе- 
става опекуновъ. Опекуны. Обязанности опеі ки въ значительную зависимость отъ се- 
куповъ во многихъ случаяхъ являются оченн меннаго совѣта, часто находящагося въ 
тяжелыми. Управленіе имѣніемъ, предпрія-І блпзки.хъ отношеніяхъ съ опекуномъ и под- 
тіемъ, торговымъ заведеніемъ малолѣтнягсг держпвающаго его интересы въ ущербъ иите- 
требуетъ много хлопотъ, вниманія п энергіп;\ ресаиъ малолѣтняго. Мировой судья, по фран- 
когда у опекаемаго иѣіъ имущества, на оиеі;у- цузсколіу закону, является лишь предсѣдате- 
иа падаютъ тяжелыя заботы о призрѣніи опе- [лемъ семейнаго совѣта, имѣющимъ равный го- 
ь'аемаго, легко могущія оказаться безуспѣш- лосъ съ другими членами и дающпмъ пе- 
иымп, таі.ъ что опекуну остается или оста- ревѣсъ только въ случаѣ раздѣленія голо- 
шіть оиекаемаіо на произволъ судьбы (чего совъ поровну. На рѣшеніе семейнаго совѣ- 
не дозволяетъ законъ), илп устроить его на та возможна жалоба суду первой степенн. 
собственный счетъ. Будучи общественной по- Положеніе опекуна также гораздо болѣе сво- 
винностыо всѣхъ гражданъ. О. распредѣляется! бодное; только важнѣйшія сдѣлки подлежатъ 
между ними крайне неравно.мѣрио. Одни по-! контролю совѣта (отчужденіе недвижимыхъ 
лучають О. легкія, другіе—болѣе тяжелыя; одни имуществъ, принятіе и отказъ отъ наслѣдства, 
—на все время продолліеиія совершеннолѣтія, продажа государственныхъ фондовъ и акцій, 
другіе—на нѣсколько лѣть. Государство не прпносяіцн.хъ свыше йО фр. дохода, заключе- 
можотъ дать опекунамъ однообразнаго п рав- піе займовъ, залогъ имѣній, начатіе тяжбы, 
іюмѣрнаго возпаіражденія, а % вознаграиіде- заключеніе моровыхъ сдѣлокъ). Чтобы хотя 
ніе опекуновъ с ь доходовъ имущества являет- отчасти ограничить свободу опекуна, фрап- 
ся несправедливымъ (одно п тоже возна-' цузское законодательство, въ дополненіе іп. 
граждепіе за трудъ отрѣзыванія купоновъ отъ надзору семейнаго совѣта, предписываетъ по- 
ѴоѴо бумагъ и за сложное управленіе имѣніемъ). с.тЬднему избрать еиіе опекупа-наблюдателя 
Опекуны часто обрекаются на ііродолжитель- і(8иЬібі,'ё іиіеиг), на обязанности котораго ле- 
ную, тяжелую, а иногда н безвозмездную дѣ- (жизъ контроль надъ дѣйствіями опекуна о де¬ 
ятельность (на Западѣ О. по принципу без- ‘веденіе до свѣдѣнія семейнаго совѣта о зло- 
возмездна). Естественнымъ, поэтому, пред- ^потребленіяхъ илп не соотвѣтствующемъ инте-- 
ставляется стремленіе многихъ гражданъ уіао- |ресам'ь несовершеннолѣтняго веденіи О. Но- 
няться отъ принятія на себя О. Выборъ опеку- /вое законодательство объ О. (прусскій уставъ 
новъ представляется, вслѣдствіе этого, столь-1)ій75 г., новое общегернапское уложеніе) 
же труднымъ дѣломъ, каіп. п устройство опе- (стремптся освободиться отъ недостатковъ ста- 
кунскііхъ учрежденій. Провозглашая въ прин- ірой прусской п французсіюй оргаипзаиіи уста- 
цинѣ, что всѣ современныя опекп суть опеіаі іовленіенъ слЬдуюиш-хъ принциповъ, на кото- 
по назначенію, т. е. нли прямо установля- ,рыхъ О. п построена теперь въ Германіи; а) 
ются онек'унскимп учрежденіями, плн подле- 'высшее руководство О. прннадлежигь суду, 
жатъ ихъ утвержденію, законодательства при- 'имѣющему рѣшающій голосъ во всѣхъ дѣлахъ 
знаюгь фактически законную и завѣщатель- р.; обищнному сиротскому совѣту прпнадле- 
ную О., какъ болѣе надежныя, чѣмъ О. по жпті, лишь вспомогательная, содѣйствуюиіая 
назначенію. Такпмъ образомъ къ О. прнзываи роль, и его представленія имѣютъ лишь зна¬ 
ются: оставшіііся въ живыхъ родитель оце- ченіе рекомендаціи, б) Опеі;унъ самостояте- 
каемаго; лицо, назначенное опекуномъ въ за-і ленъ въ своей дѣятельности, в) Опеі:уиъ под- 
вѣщаніп родителя; если его нѣіъ, восходящіе; лежитъ утвержденію п надзору опекунскаго 
родствеиипки песовершеннолѣгаяго; если ихъ' суда, г) Институтъ опекуновъ - наблюдателей 
нѣтъ, то опекунъ въ Германіи назначается сохраняется для тѣхъ случаевъ, когда дѣло 
по усмотрѣііію опекунскаго суда, по выслу- идетъ объ управленіи имуществомъ, пли когда 
піаніп мнѣнія спротскаго совѣта, а во Фран- аю признаетъ нужнымъ опекунскій судъ, д) 
ціп избирается семейнымъ совѣто.чъ. Отно- Правомочія опекуна въ распоряженіи пму- 
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ществомъ п попеченіи надъ лпчностыо опе¬ 
каемаго подвергаютсп извѣстнымъ ограниче¬ 
ніямъ. Опекунъ имѣетъ право и обязанность 
заботиться о лпцѣ н пмуществѣ несэвершеп- 
нолѣтняго, въ особенности же быть предсга- 
вптелемъ его. По принятіи О. опекунъ предста¬ 
вляетъ опекунскому суду подробный инвентарь 
поступившаго къ нему имущества. Принадле¬ 
жащія ігь имуществу деньги, поскольку онѣ не 
нужны дляпоіфытія издержекъ О., должны быть 
помѣщены, съ согласія опекуна-набліодатоля, 
подъ проценты въ указанныя закономъ кре¬ 
дитныя бумаги, подъ вѣрные залоги нлп въ 
правптельственвыя сберегательныя кассы; пе- 
помѣщенныя деньги должны .чраяпться въ 
правительственныхъ банка.хъ. Иные способы 
помѣщенія могутъ быть допущены лишь съ 
разрѣшенія опекунскаго суда. Распоряженіе 
недвижпмостямп нлп правами на нп.хъ, а так¬ 
же обязательствами, связанными съ педвп- 
жимостями, принятіе обязанностей и заі.ліо-І 
ченіе договоровъ о возмездномъ пріобрѣтеніи 
земельныхъ участковъ подлежатъ разрѣшенію 
опекунскаго -суда, какъ н цѣлый рядъ иныхъ, 
перечисляемыхъ закономъ сдѣлокъ. Неодобрен-' 
ныя опекунскимъ судомъ сдѣлки недѣйстви¬ 
тельны. Не вмѣшиваясь непосредственно въ 
распоряженія и дѣятельность опекуна, опе¬ 
кунскій судъ постоянно за ней наблюдаетъ и 
имѣетъ право штрафами, не превосходящпмп 
Кііждый разъ ЗОО мар., понуждать опекуна къ 
заботливости объ интересахъ опекаемаго. Судъ 
можетъ постановить объ отдачѣ опекаемаго 
для воспитаніи въ семью илп въ общественное 
воспитательное или исправительное учрежде¬ 
ніе. По требованію опекунскаго суда опекунъ 
11 опекунъ - наблюдатель обязываются дать во 
всякое время свѣдѣнія объ О. За каждый годъ 
илп въ большіе сроки, опредѣленные судомъ, 
опекунъ во всякомъ случаѣ обязанъ пред¬ 
ставлять отчеты объ О. Судъ можетъ во вся¬ 
кое время потребовать отъ опекуна обезпече¬ 
нія въ правильномъ управленіи ввѣреннымъ 
ему имуществомъ, нлп удалить его, если даль¬ 
нѣйшее веденіе пмъ О. представляется опас¬ 
нымъ для пнтерссовъ опекаемаго. Про удале¬ 
ніи опекуна нлн увольненіи его отъ должности 
по его просьбѣ, вслѣдствіе уважительныхъ при¬ 
чинъ, онъ сдаетъ дѣла опекуну-наблюдателю 
илп опекунскому учрежденію. О тложспін 
опекаемаго подъ О. СМ. Возрастъ (ѴІ, 905) и 
Попечительство. 
О. въ русскомъ правѣ представляетъ собою^ 

одинъ изъ наиболѣе отсталыхъ институтовъ! 
До половины XVIII в. 'она почти совсѣмъ не', 
привлекала къ себѣ вниманія законодателя.. 
По «Русской правдѣ», какъ п по Уложенію 
царя Алексѣя, она является частным ь учре« 
жденіемъ. Русская 0. этого періода была или 
0. родственішковъ, или завѣщательная. 0. по 
назначенію отъ правительства старое русское' 
право не знаетъ; предполо.кенія нѣкоторыхъ' 
нсторпі^овъ права, что 0. завѣдывало духовен¬ 
ство, не подтверждаются никакими положи¬ 
тельными свидѣтельствами. Опекунъ пользуется 
11 распоряжается имуществомъ несовершенно- 
лѣтняго по собственному усмотрѣнію, отв'ѣчая 
лишь по иску его послѣ достиженія совершенно¬ 
лѣтія. Съ Петра 1 ішчпнаются попытки вмѣ¬ 

шательства государства, но онѣ не имѣюті. ус¬ 
пѣха до «Учрежденія о губерніяхь» 1775 г., 
въ которомъ въ первый разъ получаютъ болѣе 
прочную и посл'ѣдоватсльную организацію 0. 
дворянская 11 городская. О. для другнхт. со¬ 
словій была организована рядомъ частныхъ 
узаконеній, издававшихся ст. конца XVIII в. 
Современная руссі-ая О.—сословная. О. падь 
дворянами прннадлеяінть дворянсігоіі опекчь. 
учреждаемой для одного или нѣсколькихъ 
уѣздовъ, подъ Предсѣдательствомъ мѣстнаго 
уѣзднаго предводителя дворянства, из'ь опредѣ¬ 
леннаго числа (отъ 2 до 1) засѣдателей по вы¬ 
бору дворянства. О. надъ яичными дворяпа-> 
мпу кунггамгі, мгннпнами^ цеховыми и вообще 
надъ разночішцамп подв'ѣдомственна -еироту 
скому сі/ду, состоііщему, подъ предсѣдатель¬ 
ствомъ городского ГОДОВЫ, п.іъ членовъ, изби¬ 
раемыхъ собраніями сословій купеческаго, 
мѣщанскаго и ремесленнаго, не менѣе какъ 
по одному отъ каждаго; за отказомъ город- 
скою головы можетъ быть избрано другое, 
лпію, съ утвержденія губернатора. Въ мѣстно¬ 
стяхъ, гдѣ городовое положеніе не введено, 
судъ состоитъ, подъ преді ѣдаіельство.ч'ь город¬ 
ского головы, изъ двухъ членовъ городской 
думы н одного изъ городскихъ старость, о. 
надъ ліінамгг духовнаго званія вѣдается ду¬ 
ховнымъ начальством ь, за исключеніемъ дѣ-' 
тей священнослужителей, прпнадлежащпхъ кт 
потомственному дворянству п нодвѣдомствев-. 
ных'ь, на общемъ основаніи, дворянской 0. 
О. надъ крестьянами яаходіітся въ вѣдѣніи! 
сельскихъ сходовъ и подчиняется нормамъ; 
обычнаго права (см.). Въ своей дѣятельности, 
названныя учрежденія подлелштъ высшему! 
надзору: дворянскія опекп п с протскіе суды—., 
окружнаго суда, при че.мъ высшую инстаипію 
составляетъ сбнатъ; духовныя 0. — консисто¬ 
рій, епархіаленаго архіерея н синода. Не-’ 
удовлетворительность этой организаціи въ на-! 
стоящее время общепризнана. Распростра¬ 
няясь на цѣлый уѣздъ, а во многихъ слу-' 
чаяхъ и на гораздо большее просгранствп', 
ісоединенныя 0. нѣсколькихъ уѣздовъ), суше-' 
ствующія опекунскія учрежденія не могутъ 
фактически пм'ѣть надзоръ за дѣятельностью' 
опекуновъ и ограипчпваются ббльшею частьж 
надзоромъ формальнымъ п мнимымъ. Другош 
недостатоігь — крайняя медленность назначе¬ 
нія опекуновъ и опекунскаго пропзводства,- 
вообще. Составъ опекуновъ представляется 
столь же неудовлетворительнымъ, какъ п ор¬ 
ганизація опекунскихъ учрежденій. Русское 
право знаетъ только опеку завѣщательную 
п по назначенію: «дворянская 0. и сиротскій 
суді. обязаны опредѣлить къ лицу несовер¬ 
шеннолѣтняго и его имѣнію опекуна, въ за¬ 
вѣщаніи родителей назначеннаго, или, если сего 
не сдѣлано, то избрать самимъ опекуна» (т. X, 
ч. I ст. 251). По назначенію «опекуны могутч 
быть опред'^яомы какъ изъ родственниковъ 
плп свойственниковъ малолѣтняго, такъ н изъ 
постороннихъ» (ст. 254), по усмотрѣнію опекуц- 
скпхъ учрежденій; только оставшійся въ жи¬ 
выхъ родптель.а въ Полтавской п Черниговской 
губ.—совершеннолѣтній братъ можетъ требовать 
допущенія къ исправленію 0. надъ малол'ѣтішми 
дѣтьмп, братьями и сестрамп. Законъ предии- 
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сываеть выбпрать въ опекуны людей, «коиі 
нравственными качествами даютъ надежду къ/ 
призрѣнію Ысиюлѣтняго въ здравіи, доброправ-і 
помъ воспитаніи п достаточномъ по его со-) 
стоянію содержаніи, и отъ которыхъ ожндати 
можно отеческаго къ нему попеченія», и 
устраняетъ отъ О. «расточившихъ собствен-^ 
ное или родительск'ое имѣніе, вмѣіощихт. явные', 
п гласные пороки, лишенныхъ по суду всѣхъ' 
правъ состоянія, всѣхъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ, нѣкоторыхъ правъ и преиму¬ 
ществъ, извѣстныхъ суровы.мп поступками, 
имѣвшихъ ссору съ родителями малолѣтняго 
и несостоятельныхъ» (ст. 256). Дворянская 
О. н сиротскій судъ «обязаны, когда не оста¬ 
лось имѣнія, стараться помѣстить малолѣтняго, 
соотвѣтственно его состоянію и возрасту, въ 
общественное училище или въ сиротскіе дома, 
или записать въ государственную службу, или 
пристроить къ доброхотнымъ людямъ для обу¬ 
ченія промыслу пли ремеслу» (п. 3, ст. 251). 
Такт. какъ, однако, выборъ опекуновъ за¬ 
виситъ не столыю отъ предписаній зако¬ 
на, сколько отъ дѣятельности опекунскихъ, 
учрежденій, а готовность быть опекуномъ -4' 
отъ отношенія этихъ учрежденій къ опеку* 
намъ, то неудовлетворительный строй опел 
і;унсі;ихъ учрежденій прямо отражается н на'- 
составѣ опекуновъ. «Опекунское учрежде¬ 
ніе, находящееся въ губернсколіъ городѣ 
пли учрежденное для нѣсколькихъ уѣздовъ,, 
не имѣетъ почти возможности ни назначать 
благонадежныхъ опекуновъ, нн имѣть за ними 
надзора, ни повѣрять фактическя отчетности 
опекуновъ. Можно не преувеличивая сказать^ 
что О. большею частью предоставлены на 
произволъ» (соображ. составителей проекта 
устава объ 0. 1891 г.). 0. у насъ вознагра¬ 
ждается 57о чистаго дохода съ имѣнія мало¬ 
лѣтняго; прибыльныя 0., поэтому, часто ста»^ 
новятся промысломъ группы лицъ, близкой КЪІ 
дворянскомъ о. и сиротскимъ судамъ. Законъ 
не установляегъ ни правилъ относительно при¬ 
чинъ, дающи.хъ право на отказъ отъ 0., нп 
штрафовъ за непринятіе 0. и неисполненіе 
опекунскихъ обязанностей. Случаи уклоненія- 
оть О. очень часты, и масса несовершеннолѣтл 
нихъ фактически вырастаетъ безъ всяки.хъ' 
опекуновъ, подъ безотвѣтственною властью 
лпцъ, взявшихъ ихъ на свое попеченіе. Ош-* 
погиепія опекунскихъ учрежденій къ опекуну 
не построены у насъ на какихъ-либо опредѣ¬ 
ленныхъ прпнципахъ п потому подчинены 
случайнымъ ВЛІЯНІЯМЪ, связаннымъ съ соста¬ 
вомъ учреяідеиій, что таісже ухудшаетъ со¬ 
ставъ опекуновъ. Правомочія опеі;уновъ и 
опекунсішхъ учрежденій пли очень узки, 
или, наоборотъ, чрезвычайно широки. Продажа 
недвижимыхъ имуществъ опекаемаго допу¬ 
скается, напр., толы.'о въ случаяхъ раздѣла 
между насгѣдникамп, для платежа доставших¬ 
ся по наслѣдству долговъ, «совершенной вет¬ 
хости строенія илп когда на содержаніе имѣ¬ 
нія потребно болѣе, нежели получается съ 
яего дохода», прн чемъ дворянская 0. н си¬ 
ротскій судъ должны донести о продажѣ губер¬ 
натору, обязанному представить дѣло, съ сво¬ 
имъ мнѣніемъ, въ правительствующій сенатъ, 
і.оторый и можетъ окончательно разрѣшить 

продажу (ст. 277). Наоборотъ, деньги опекае¬ 
маго опекунъ имѣетъ право, по собственному 
усмотрѣнію, «отдавать или въ частныя руки 
за пропевты подъ вѣрные залоги иди заісіады, 
или подъ векселя, нли употреблять на торги,' 
промыслы и тому подобное» (ст. 268); лишь о 
«случаяхъ нужны.хъ и сомнительныхъ», точ¬ 
нѣе въ законѣ не опредѣленныхъ, опеі:увъ 
обязанъ представлять опекунскимъ учрежде¬ 
ніямъ и «ожидать ихъ наставленія» (ст. 286), 
Постановленія закона объ обязаппостяхъ опе¬ 
куновъ, .лишенныя санкція или разумѣющіяся 
сами собою, кает, входящія въ понятіе упра¬ 
вленія имущества, совершенно излишни н 
вмѣстѣ съ тѣмъ крайне недостаточны; такъ 
напр., предѣлы правъ опекуна надъ личностью 
малолѣтняго вовсе не опредѣлены закономъ. 

^Подобно римскому, русское право признаетъ 
10., въ смыслѣ представительства личности 
опекаемаго опекуномъ (еезііо), лишь до 17-лѣт¬ 
няго возраста; съ этого возраста начинаете^ 
попечительство, при которомъ попечителю при¬ 
надлежитъ лишь утвержденіе сдѣлокъ (ансіо- 
гііаііз іпіегроніііо). О другихъ различіяхъ 
между 0. и попечительствомъ см. Попечи¬ 
тельство. Проекты реформы О. въ Россіи. Нр: 
удовлетворительное состояніе русскихъ зако¬ 
новъ объ 0. давно уже сознано не только об¬ 
ществомъ, но и правительствомъ, которое съ 
самаго начала вѣка пытается реформировать 
эту сторону гражданско-правового быта. По¬ 
стоянная смѣна н ломка учрежденій внутрен¬ 
няго управленія сильно, однако, отразилась на 
всѣхъ этпхъ попыткахъ. Проекты переустрой¬ 
ства 0. возникали одинъ за другимъ, но 
всегда случалось, что «ко времени окончанія 
работъ по составленію опекунскаго устава, 
дѣйствительная жизнь далеко опережала основ-у 
ныя мысли, на которыхъ проектъ утверждался, 
и составленный ранѣе проектъ требовалъ су¬ 
щественныхъ измѣненій и переработокъ» (сооб¬ 
раженіе составителей устава объ О. 1891 г.). 
Проекты, составлявшіеся до 1860 г., былиЬ 
основаны на сословныхъ началахъ и пріуро-, 
чены къ дореформеннымъ учрежденіямъ. Съ 
1860 г. появляются проекты безсословной 0., 
но не получаютъ дальнѣйшаго хода въ ожида¬ 
ніи преобразованій въ области мѣстнаго упра¬ 
вленія. Проектъ 1874 г., составленный подъ 
впечатлѣніемъ новыхъ реформъ въ области 
внутренняго управленія, дѣлаетъ центромъ 
опекунской организація земскія учрежденія; 
во взглядъ правительства на земскія учреж¬ 
денія къ тому времени измѣнился, п проектъ 
не прошелъ. Проектъ 1884 г. пріуроченъ къ 
мировымъ судьямъ, въ то время непотеряв¬ 
шимъ еще довѣрія правптельства. Послѣдній 
проектъ, 1891 г. (составленный, какъ и пре¬ 
дыдущій, коммпссіею, выработываюшею новое 
гражданское уложеніе), дѣлаетъ центромъ орга¬ 
низаціи 0. земскихъ иачальнпковъ и городски.ѵ. 
судей. Онъ исходитъ изъ основательныхъ со¬ 
ображеній о несостоятельности сословной 
0., о необходимости приблизить опекунскую 
власть къ опекунамъ н опекаемымъ, связать 
опекунскія учрежденія съ другими обществен¬ 
ными учрежденіями, распространить многія 
положенія опекунскаго права на постановленія 
о родительской власти и чючно установить 
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взаимныя отношенія опекуновъ п опекунскихъ 
учрежденііі по образцу новаго онек'унскаго 
права, т. е. прусскаго устава 1875 г. и обще- 
германскаго гражданскаго уложенія. Но всУ 
эти стремленія разбиваются о не подходяшіГі 
къ цѣли институтъ земскпхъ начальниковъ, 
заваленный массой дѣлъ адмиішстратіівиыхд, 
II судебных!, н вовсе не гарантирующій пра.^ 
вольнаго надзора за О. Сама коммпссія, со-' 
ставлявшая уставъ, не рѣшилась подчинпть 
непосредственно земскому начальнику какъ 
разъ тѣ дѣла объ О., которыя, казалось-бы, 
ему всего ближе; дѣла крестьянскія, для ко¬ 
торыхъ создается особая организація, съ под¬ 
чиненіемъ волостному суду. Съ другой сторо¬ 
ны, однако, коммпссія даетъ земскимъ началь¬ 
никамъ, въ качествѣ сопекунскпхъ начальни¬ 
ковъ», право лишать родительской власгп лпцъ, 
ею злоупотребляющихъ. Недостатокъ общѳч 
ственно-воспитательныхъ и благотворптель-| 
ныхъ учрежденій, а также отсутствіе надле-/ 
жащей связи между органамп правительствен-^ 
наго 11 общественнаго управленія, помѣшалп( 
коммиссіп создать для опекунскихъ учрежде-' 
НІЙ вспомогательныя учрежденія, подобныя 
германскимъ общиннымъ совѣтамъ, п заста¬ 
вили ее остановиться на семейномъ совѣтѣ 
(см.)—учрежденіи, обладающемъ большими не¬ 
достатками п могущемъ имѣть мѣсто далеко 
не прн всѣхъ О. Встрѣчаемыя въ настоящее 
время трудности въ области реформъ семейнаго 
права побудили коммиссію вновь допустить 
для опекуновъ-родптелей право заключенія въ 
тюрьму свопхъ несовершеннолѣтішхъ дѣтей. 
Частныя постановленія проекта разработаны 
съ большой тщательностью, по, вслѣдствіе по¬ 
ложенныхъ въ основу опекуне!,ой организаціи 
нрішцнповъ, не имѣющихъ въ дѣйствительно¬ 
сти ничего общаго съ западно-европеГіскпми,— 
хотя коммпссія постоянно и отожествляетъ 
въ своихъ разсужденіяхъ земскихъ начальни¬ 
ковъ съ западными судьями,—оип парализу¬ 
ются соверщенно въ своемъ примѣненіи. 
Проектъ ко.ммпссіи, встрѣтпвшііі много возра¬ 
женій со стороны дворянскихъ собраній, по¬ 
длежитъ новому пересмотру —О. надъ сооер- 
шеннолѣтпими недѣеспособными членами гра¬ 
жданскаго общества (душевнобольными, глу¬ 
хонѣмыми, расточителями и т. п.) развивает-, 
ся въ исторіи очень рано. Заинтересованные) 
въ судьбѣ имущества совершеннолѣтняго, не¬ 
способнаго, но имѣющаго, до О., право распоря¬ 
жаться этимъ имуществомъ, родственники рано 
стремятся къ тому, чтобы поставить его подъ 
свой контроль. Въ Рпмѣ О. надъ душевноболь¬ 
ными извѣстна уже XII табл., въ Германіи она 
существуетъ уже въ началѣ среднихъ вѣковъ. 
Въ дальнѣйшемъ развитіи она состоитъ въ 
тѣсной связи съ О. надъ носовершеннолѣтними 
и въ значительной мѣрѣ тожественна съ ней 
по своей организаціи. Оглпчія ея состоятъ въ 
томъ, что для признанія совершеннолѣтняго 
подлежащимъ О. необходимъ особый публич¬ 
ный актъ (о немъ см. слова, обозначающія 
разные виды подопечныхъ совершеннолѣтнихъ) 
п невозможна завѣщательная О. 
Литература. .Муромцевъ, «Гражданское 

право древняго Рима» (Ій7—131, 415—429, 
М., 1883); В. ВеансЬеІ, «Нізіоіге йл йіоіі 

ргіѵё йе Іа ^ёриЫі^ие аіііёпіеіше» (II, 146 сл., 
ІІ., 1897); Пийогй', «Ваз Кесііі йег Ѵоііішіій- 
зсІіаГі» (1833); Кгані, «Віе Ѵогтнпйзсііаіі йез 

.йенізсЬеп Кесіпез» (1835); Шѵе, «ВезсІіісЫе 
й. ЙенізсЬеп ѴогтнпйзсЬаГі» (1861—64); Вегп- 
Ьні'!?, «Ваз ѴогіпніійзсЬаІзгесЫ йег Ргеиззі- 
зсЬев МоііагсЬіе» (3 пзд. 1886) п ст. въ «Агсіііѵ 
ійг й. сіѵ. Ргахіз» (т. 76, 1890); ІѴагпкбпі'; ппй 
Зіеіп, «Ргапгоз. Зіааіз- шій ІІесІпзйезсЬ.» (II, 
264 сл., 1848); ВнГонг, «Тгаііё йе іа ініеііе еі 
йе І’айтіпізігаііоп Іедаіе» (1877); Ьангепі, 
«Ргіпсірез» (ІѴ, 361—543); Ванйгу-Ьасопііпе- 
гіе, «Ргёсіз йе йгоіі сіѵіі» (1, 610 сл., II., 1894); 
Неволпнъ, «Исторія россіііск. гражд. законовъ» 
(I, § 189 сл.); «Труды коммиссіи, учрежд. при 
мин. в^тр. дѣлъ для составленія устава объ 
0.» (СПб. 1864); «Проектъ устава объ 0. и 
попечптельсгвахъ, съ объяснит, къ нему за¬ 
пискою» (СПб. 1891); «Сводъ замѣчаній о не- 
дост. дѣііств. зак.» (пзд. ред. коммпссія, СПб. 
1891): Любавскій, «ІОрпд. монографіи п из- 
слѣд.» (1—4); Стрепетовь, «Паши законы п 
законопроекты объ 0.» («Жури. Гражд. н Угол. 
Права», 1882, кн. 6); Вербловскііі. «Новѣйшій 
проектъ устава объ О. н нопечптельствахъ» 
(«ІОрпд. Вѣстникъ», 1892, 10—11); Зміірловъ, 
статьп въ «ІОрид. Вѣсгнпкѣ» за 1888 г., «N9 11, 
за 1889 г., № 1, 2, 4 и 6; Тарасовъ, «Новый 
проектъ опекунскаго устава» («ІОрпд. Вѣсти.» 
1889 г., 5); С. Пахманъ, «Обычное гражд. 
право въ Россіи» (II, гл. 7, СПб., 1879); другія 
указанія на литературу объ 0. по обычному 
праву у Е. Якушкпна, «Обычное право» (ІІ, 
Яр., Іь9(і); А. Невзоровъ, «0. надъ иесовершен- 
нолЬтними» (Ревель, 1892). Б. Нечаевъ. 
Оііскунскііі СОКІЬт'Ь — см. Совѣтъ 

опеі;унскій. 
Оіісіг.тиіпіі'і> (Александръ Михайловичъ) 

—скульпторъ, род. въ 1840 г., образованіе по¬ 
лучилъ подъ руководствомъ проф. Д. Іенсена, 
послѣ чего занимался въ Имп. акд. худ., ко¬ 
торая, въ 1861 г., присудила ему званіе не¬ 
класснаго художника за сстлыітурные эскизы 
«Велизарій» п «Амуръ и ІІспхея». Изъ этого 
званія онь былъ повышенъ, въ 1869 г., въ 
классн. художники 2 ст., въ 1870 г.—въ класси. 
художники I ст., за бюстъ гр. Шуваловой и за 
семь колоссалыш,хъ фигуръ, вылѣпленныхъ 

, для СПб. монумента имп. Екатеринѣ II іі, на- 
і конецъ, въ 1874 г.—въ академики, за бюстъ 
цесаревича Николая Александровича п статую 
Петра Великаго. Изъ работъ 0., сверхъ упо¬ 
мянутыхъ, наиболѣе извѣстны; памятники 
адмпралу Грейгу, въ Николаевѣ, моделиро¬ 
ванный по проекту М. Мнкѣінина, А. Пуш¬ 
кину, въ Москвѣ, и М. Лермонтову, въ Пяти¬ 
горскѣ. Въ первую пору своей дѣятельности 
0. произвелъ немало орнаментальныхъ лѣпныхъ 
работъ для петербургскихъ зданій и былъ 
однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ М. Мнкѣ- 
шина въ его трудахъ по осуществленію сочи¬ 
неннаго этпмъ художникомъ проекта выше¬ 
упомянутаго монумента Екатеринѣ Іі. 
Оііс.іыі'ь - Б|>оііііііипскіи (Але¬ 

ксандръ Ореіп-Вгопікоіѵзку)—нѣмецкій рома¬ 
нистъ (1783—1834). Слуліилъ во Франц., по¬ 
томъ въ польской арміи. Съ 20 - хъ гг. сталп 
выходить его романы п разсказы изъ ііолъсьюй 
жизни, въ которых!, онъ удачно подражалъ 
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Вальтеръ-Скотту: «Вег баІіізсЬе Кегкег», «Вег 
МаизеіЬигт ат боріозее», «Казііліегл, йег 
ргоззе Ріа5и,«НірроІуі ВоіаІупзкЬ,<Ег2аЫиіі- 
рев», «ВагзіеИипреп аиз уеграпрепег 
«ЗоЬезкі ипсі ?еііі НоВ, «Віе Ігапеп Копіесроі- 
зкіе», «ЯоѵеІІеп» (1834), «Віе Вгіііеп 1п Дег 
Деиізсііеп НаирізіаДі» (1834). Собр. его соч. 
—«ЗсНііГіепг в «Заттіипр певег ЗсЬгіГіеп» 
—вышли въ 1825—35 н 1829—1834 гг. 
Оіісііок-ь (Ааагісііз теііепз Ь.) — пла¬ 

стинчатый базндіомицетный грибъ изъ сем. 
Арагісасеае, группы Арагісіпеі. Плодовыя, 
шляпочныя гЬла его появляются осенью куч¬ 
ками у основанія деревьевъ, большею частью 
хвойныхъ, а также на лѣсной почвѣ, богатой 
перегноемъ. Шляпка, отъ 6 до 8 стм. шириною, 
сидитъ на центральномъ пенькѣ (до 12 стді. 
высотою), нѣсколько утолщенномъ къ осно¬ 
ванію и снабженномъ пленчатымъ кольцомъ; 
шляпка плоская, въ центрѣ нѣсколько углу¬ 
бленная, съ верхней поверхности свѣтлобурая, 
съ нижней бѣловатая; споры бѣлыя. О.—съѣ¬ 
добный грибъ. Растетъ онъ какъ сапрофитъ 
па мертвыхъ корняхъ и пняхъ лиственныхъ 
іі хвойныхъ деревьевъ, на всякой гніющей 
древесинѣ (мостахъ, подпоркахъ), а так'же въ 
почвѣ, богатой перегноемъ и, какъ паразитъ, 
главнымъ образомъ на хвойныхъ деревьяхъ 
(соснѣ, ели, пихтѣ и проч.). которымъ онъ 
причиняетъ довольно опасныя болѣзни (смо¬ 
лоистеченіе, земляной ракъ). Грибника у 
О. двоякаго рода: 1) въ видѣ черныхъ или бу- 
рочеішыхъ, вѣтвистыхъ, похожихъ на коряп, 
тяжей, распростирающихся въ землѣ и обле¬ 
кающихъ поверхность мертвыхъ п яіивыхъ 
корней, а иногда заходящихъ и въ ихъ кору; 
раньше эти образованія приішмаліісь за са¬ 
мостоятельный грибъ, ЕЬіхитогрііа, теперь же 
доказано, что это грибница О., ея склероцій; 
2) въ видѣ бѣлой пленки, разроет'юшейся подъ 
корою и на старыхъ живыхъ корняхъ подни¬ 
мающейся иногда до трехъ метровъ высоты 
отъ почвы. Оба рода грибницы находятся во 
взаимной связи. Шнуровидная грибница ра¬ 
стетъ на своемъ кончикѣ, гдѣ находится мо¬ 
лодая нѣжная ткань, клѣточки которой вытя¬ 
гиваются въ длину и дѣлятся поперечными 
перегородками. Разростаясь въ землѣ, грибница 
встрѣчаетъ здоровые корни дерева и пора- 
;каетъ ихъ, такъ что болѣзнь передается отъ 
дерева къ дереву черезъ землю ири помощи 
грибницы. Кончикъ грибішцы покрып. много¬ 
численными тонішми гнфами, торчащимп сво¬ 
бодными концами наружу. Какъ только гриб¬ 
ница коснется корня, гифы, прибивая кору, 
входятъ въ сердцевинные лучи и въ смоляные 
ходы. Изъ сердцевинныхъ лучей они прони¬ 
каютъ въ элементы древесины, разрушаютъ 
ихъ, образуя такъ наз. «бѣлую гниль». Разро¬ 
стаясь же по смолянымъ ходамъ, гпфы разру¬ 
шаютъ выстилающія ихъ паренхпматпческія 
клѣточки, результатомъ чего появляется изо¬ 
биліе терпентина, стекающаго внизъ в по¬ 
томъ вытек-ающаго у основанія дерева на¬ 
ружу черезъ треншпы убитой грибницею и 
подсохшей уже коры («смолопстеченіе»). По¬ 
раженное дерево страдаетъ, мало по малу сох¬ 
нетъ и отмираетъ, почему О. долженъ счи¬ 
таться опасиѣпшнмъ паразитомъ для иашпхъ 

хвойныхъ лѣсовъ. Для предупрежденія рас¬ 
пространенія болѣзни совѣтуютъ удалять боль¬ 
ные в отмершіе экземпляры, зараженные 
участки окапывать канавками, перерубая всѣ 
корни: появляюпияся въ каиаві.ѣ плодовыя 
тѣла О. слѣдуетъ уничтожать. С. Р. 
Оііснтау ((ЗреиэЬагт)—городъ въ аигл. 

графствѣ Ланкаширъ; 23987 жпт.; хлопчатобу¬ 
мажное производство. 
Оіісра (орега—итал., Орег—яѣм., орёга— 

фраиц.)- художественно-драматическая форма 
театральныхъ представленій,' въ которой рѣчь, 
соединенная съ Ійрыкой (пѣніе н аккомиаии- 
ментъ), и сценическое дѣйствіе имѣютъ пре¬ 
обладающее значеніе. Зародышъ такой драма¬ 
тической формы слѣдуетъ искать въ Италіи, 
въ мистеріяхъ, т. е. духовныхъ предеіавле- 
Ніяхъ, въ которыхъ эпизодически вводимая 
музыка стояла на низкой степени. Духовная 
комедія; «Обращеніе св. Павла» (1480), Веве- 
рііни, представляетъ ~уаге оОТѢб серьезный 
трудъ, въ которомъ музыка сопровождала дѣй¬ 
ствіе съ начала до конца. Въ пол. XVI стол, 
большой популярностью пользовались пасто¬ 
рали или пастушескія игры, въ которыхъ му¬ 
зыка огран^Тввшгась хорами, въ характерѣ, 
мотета или мадригала. Въ «Апіірагпазза», Ора^ 
ціо Веккн, хоровое пѣніе за сценой, въ формѣ 
пятиголосиаго мадригала, служило для сопро¬ 
вожденія игры актеровъ на сценѣ. Эта «Сош- 
теёіа агтопіса» была дана въ первый разъ 
при Моденскомъ дворѣ въ 1597 г. Въ кон¬ 
цѣ XVI столѣтія попыті.'и ввести въ такія 
сочиненія одноголосное пѣніе (монодію) вывели 
0. на тотъ путь, на которомъ ея развитіе 
пошло быстро впередъ. Авторы этихъ попы¬ 
токъ называли свои музыкально-драматическія 
произведенія ёгапіа іп шизіса или ёгаша рег 
тизіса; названіе 0. стало примѣняться къ 
ии.чъ въ первой половинѣ XVII стол. Въ по¬ 
слѣднее время нѣісоторые оперные композито¬ 
ры, напр. Рихардъ Вагнеръ, опять вернулись 
къ названію: музыкальная драма. Цѣль 0.— 
усилить я углубить, съ помощью музыки, дѣй¬ 
ствіе драматическаго произведенія. Хотя му-, 
зыка въ 0. имѣетъ преобладающее значеніе,' 
тѣмъ не менѣе успѣхъ ея находится въ зави¬ 
симости отъ текста (либретто, см.), который 
долженъ имѣть интересный, ясный сюжетъ, 
сжатую, красивую литературную форму, жиз¬ 
ненность’ п выразительность рѣчп. Сюжетъ 
долженъ давать возможность къ разнообразно¬ 
му выбору голосовъ (сопрано, меццо-сопрано, 
альтъ, теноръ, басъ) и къ участію хора. Зада¬ 
ча 0.—не эффектность, а полная выразитель¬ 
ность. 0. отклонилась отъ этой задачи у 
итальянцевъ въ XVIII стол, и въ первой по¬ 
ловинѣ XIX стол.; ради эффектной вокальной 
виртуозности они почти превратили 0. въ кон¬ 
цертъ въ костюмахъ. Въ послѣднее время 
виртуозность отступила на второй планъ пли 
совсѣмъ изгнана изъ 0., но явился другой не¬ 
достатокъ—слишкомъ сильная п сложная ин¬ 
струментовка, заглушающая пѣніе и препят¬ 
ствующая слову, этому важному фактору въ 
0., доходить до слушателя съ полной ясно¬ 
стью. Въ настоящее время взглядъ на пра¬ 
вильное соотношеніе музыкальной формы и 
текста далеко еще не установился. Больший- 
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ство коипозпторовъ склоняется къ системѣ 
Вагнера, прпдержпвавиіагося въ своихъ позд¬ 
нѣйшихъ О. речитатива и аріознаго пѣнія; 
меньшинство, не отрицая полезности этпхъ 
формъ, вводпть въ своп О. также ар!п и ансам¬ 
бли, т. е. нумера, имѣющіе опредѣленную 
форму. Представителями послѣдняго напра¬ 
вленія пользованіе речитативомъ, аріозо или 
округленными формами совершенно раціональ¬ 
но ставится въ зависимость отъ требованія 
текста. Первый оперный театръ для публич¬ 
ныхъ представленій былъ открытъ въ 1037 г. 
въ Венеціи; ранѣе 0. служила только для при¬ 
дворныхъ развлеченій. Первой большой 0. 
можно считать «Дафне? Пери, исполненную 
въ 1597 г. 0. скоро распространилась по Ита¬ 
ліи, а затѣмъ и по остальнымъ странамъ Евро¬ 
пы. Въ Венеціи со времени открытія публич¬ 
ныхъ зрѣлищъ пъ продолженіе (і5 лѣті, появи¬ 
лось 7 театровъ; для нихъ написано разными 
композиторами (числомъ до 4и) 357 О. Пер¬ 
выми оперными піонерами были; въ Германіи 
Шютцъ («Дафне», 1627), во Франціи Кам- 
беръ («Ьа разіогаіе», 1647), въ Англіи Пур- 
цель; въ Испаніи первыя С), появились въ на¬ 
чалѣ ХУПІ стол.; въ Россіи Арайя первый 
написалъ «Цефалъ н Прокрисъ» на само¬ 
стоятельный русскій текстъ (1755).' Первая 
русская 0., написанная въ русскихъ нравахъ 
—«Танюша илп счастливая встрѣча», л^зыка 
Ф. Г. Волкова (1756). См. Музыка. Разно¬ 
видности 0.: большая 0. (орега зегіа — 
итал., ігаеёсііе Іугіцпе, позднѣе цгап(1-орёга— 
Франц), полукомическая (зетізегіа), комиче¬ 
ская 0. (орега-ЬиНа — птал., орёга-соті^ие — 
Франц., Зріеіорег—нѣм.). романтическая опера, 
на романтическій сюжетъ. Въ комической 0.’ 
нѣмецкой в французской, между музыкальными 
нумерами допускается діалогъ. Есть п серь¬ 
езныя 0., въ которыя вставленъ діалогъ, напр. 
«Фвделіо» Бетховена, «Медея» Керубини, 
«Волшебный стрѣлокъ» Вебера. Отпрыскомъ 
комической 0. слѣдуетъ считать оперетту (см ), 
которая получила особенное распространеніе 
во второй половинѣ XIX стол. 0. дѣлится на 
акты, картины, сцены, нумера. Передъ актами 
бываетъ ирологъ, въ концѣ 0.—эпилогъ. Въ 
составъ 0. входятъ; солпсты, хоръ, оркестръ, 
военный оркестръ, органъ, въ оперную музы¬ 
ку— речитативы, аріозо, пѣсни, аріи, дуэты, 
тріо, квартеты, аясамблп н т. д.. изъ симфо¬ 
ническихъ фюрмъ —увертюра, интродуіщія, ан¬ 
тракты, панто.чпма,' мелодрама, шествія, ба¬ 
летная музыка. Н. С. 
Орега !«ирсгегов;а(іопів. — По уче-, 

НІЮ католической церкви многіе изъ святыхъ' 
угодниковъ Божіихъ., стараясь осуществить въ 
своей жизни не только законъ Божій илп за¬ 
повѣди (ргаесеріа). по и евангельскіе совѣты 
(сопзіііа еѵапцеііса), принесли божественному 
правосудію удовлетвореніе преизбыточное, 
сверхдолжііое, совершили дѣла сверхдолжныя 
(0. зиреіегозаііоніь). Эти дѣла илп заслуги^ 
доставляя совершителямъ ихъ высшую сте¬ 
пень нравственнаго совершенства, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и вѣчнаго блаженства, не ирозадаютъ 
даромъ, не- предаются забвенію: вмѣстѣ съ 
препзбыточествующимн заслугами I. Христа 
опи составляютъ такъ наз. церковную сокро¬ 

вищницу илп сокровищницу заслугъ (іЬезаигиз 
шепіогит) святыхъ, изъ которой онѣ (заслуги) 
могутъ быть заи.мствопаиы н сообщаемы тѣм'ь, 
кто в1 іш.хъ нуждается, т. е. людямъ грѣш¬ 
нымъ, неоправданнымъ. Право расиоряжаться 
богатствамп этой сокровищницы принадлежитъ 
папѣ, какъ главѣ церкви: онъ даетъ пндуль- 
генцін, т. е. ссужаетъ излишнія добрыя дѣла 
святыхъ тѣмъ, у кого пхъ оказывается недо¬ 
статочно для спасенія. Ученіе это утвержде¬ 
но въ ІЗаЗ г. буллою папы Климента ѴІ. Ср. 
Л. Еппфановичъ, «Заппски по обличительному 
богословію» (Новочеркасскъ, 1891); И. Трус- 
ковскій, «Гуководство къ обличительному бо¬ 
гословію» (Могилевъ, 1389). 

косимыя. — Извѣстный 
проф. стратегіи, Г. А. Лееръ (ХЛ'‘П, 484) 
даетъ пмъ слѣдующее опредѣленіе: «Каждая 
война состоитъ изъ одной или нѣсколькихъ 
кампаній, каждая кампанія—изъ одной или 
нѣсколькихъ О., представляющихъ собою из¬ 
вѣстный законченный періодъ, отъ стратегн- 
ческаго развертыванія арміи на исходной ли¬ 
ніи 0. до окончательнаго рѣшенія 0. путемъ 
побѣдоноснаго боя на полѣ сраженія, если бою 
предпослано было окруженіе разбитой арміп, 
а въ противномъ случаѣ—путемъ энергпческой 
эксплуатаціи одержанной побѣды преслѣдова¬ 
ніемъ на полѣ сраженія н на театрѣ военны.хъ 
дѣйствій». Въ составъ 0. входигь н подго¬ 
товка ея: организація арміи, устройство ос¬ 
нованія дѣйствій (операціонной базы), сосре¬ 
доточеніе на немъ запасовъ п войскъ (страте¬ 
гическое развертыванье арміи), подготовка 
театра военныхъ дѣйствій въ инженерномъ 
отношеніи. Наконецъ, 0. обнимаетъ, въ видѣ 
существеннаго ея дополненія, устройство тыла 
арміи въ административномъ и боевомъ отно¬ 
шеніи, т. е. устройство промежуточныхъ (вспо¬ 
могательныхъ) базъ и коммуникаціонной ли¬ 
ніи. Главнымъ центромъ О. служить правиль¬ 
ная выработіш основной ея идея, или, выра¬ 
жаясь техппческн—правильный выборъ оие- 
рипшінон линіи. По мѣрѣ осуществленія 
основной идеи О., по мѣрѣ удаленія арміи 
отъ своей базы, операціонная линія обра- 
піается, въ тылу арміи, въ питательную ея 
артерію (ко.'амуипкаціонпую линію) п въ путь 
спасенія ей на случай неудачи. Вопросъ объ 
операціонной лпиін является, таки.чъ обра¬ 
зомъ, главнымъ, центральнымъ вопросомъ 
стратегіи: онъ все обнн,мавтъ, все опредѣля- 
етл.. Отправны.чи точками для рѣшенія во¬ 
проса о выборѣ операціонной лнніп служатъ 
слѣдующія основныя условія: 1) она должна 
вести къ достиженію важной ц’ѣліі (предметъ 
дѣйствій, объектъ), какою, въ большинствѣ 
случаевъ, является уничтоженіе нлп крайнее 
ослабленіе непріятельской арміп; 2) она дол¬ 
жна быть удобнѣйшею по отношенію ко всей 
обстановкѣ 0., т. е. 0. должна быть ведена въ 
направленіи, наиболѣе богатомъ по пос-іѣд- 
ствіямъ, п 3) она должна быть безопасною, какъ 
путь наступленія, отступленія п подвозовъ. 
Опсраідіонііыя лниііі —см. Оиераціп 

военныя. 
Оііераійл—см. Хирургія. 
Оііг|>еіііс—совокупность перьевъ, покры¬ 

вающихъ тѣло птицы (см. Птицы) 
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Оіісротта — небольшая опера, въ кото-Ц рушить выс’у)оенное послѣ увѣдомленія (іпѣ 
рой отдѣльные муз, ііумеоа связаны не оечи-І йетоііепсіі). ІІраво дѣлать увѣдомленіе при- 
тативама..-алі;іло'гаыіі. Въ Ц. всв музыісадьицо надлежало собственнику и всякому юридиче- 
нумера меныие~по^ізмѣру, проще по форм скому владѣльцу (залогопринимателю, супер- 
п по фактурѣ, чѣмъ въ оперѣ. О. состоит! фииіару, эмфитевтору) участка земли, под- 
изъ одного, двухъ или трехъ актовъ, не болѣе вергшагося опасности, а по отношенію щ, 
Сюжетъ О.—исключительно коаіичепкій. Хотя мѣстамъ священнымъ и публичнымъ—каждом ' 
итальянскую орега-ЬніГа нелПзявполнѣ счи- гражданину, усмотрѣвшему нарушеніе закс • 
тать 0.1 по она генетически связана съ нею. новъ о постройкѣ пли требованій общаго блг - 
Первою формою орега-ЬпЯа было веселое ни- га. Оно могло быть направлено ко всякому 
термеццо, исполнявшееся между актами серь> липу, завѣдующему постройкой на данномъ 
езной оперы, чтобы путемъ контраста возвыг участкѣ (т. е. имѣло вещный, а не личный ха- 
скгь художественное дѣйствіе серьезной опв'» рактеръ). Въ совремеиво.чъ правѣ, при развитіи 
ры. Выдающимися композиторами въ этой полицейскаго надзора эа постройками, О. поѵі 
области были Лагрошино, Пиччини, Галуппи, пііпііаііо утратило практическое значеніе, ос- 
Папзіелло, Чимароза, позднѣе Россини, До- таваясь лишь поучвтельнымъ образцомъ за- 
ницегги. Орега-ЬпіГа есть продуктъ ХТШ ст. ботливости объ интересахъ частныхъ н обще- 
Послѣ изгнанія итальянской орега-ЬнЛа изъ .ственныхъ в умѣлой организація ихъ защиты 
Парижа, тамъ явилась французская оперетта: въ римскомъ правѣ. Въ дигестахъ О. поѵі 
«Сошёіііе а агіеііез». Первое сочиненіе въ иитіаііо посвященъ 1-й тят. гл. ЗЭ.См.^ѴіікІ- 
зтомъ родѣ, «Ьез ^^о^иецгз», напивалъ Антуанъ зсЬеіб, «Рапй.» (§ 466). В. Н. 
д’Овернь (1754); затѣмъ О. писали во Франціи Оііс’ісисігііі посадъ — Новгородской 
Дуни, Филидоръ, Монсиньи, Гретри, д'Алей- губ., Воровнчскаго у., въ 19 в. отъ уѣзди, гор. 
ракъ, Госсекъ, Катель, Николо Изуаръ. У на р. Метѣ, при порогахъ. Во время процвѣ- 
позднѣйшяхъ композиторовъ О. скорѣе пе- танія Вышневолоцкой системы былъ бойкимъ 
реходнтъ въ комическую оперу (Буалдьё, мѣстомъ, въ настоящее время—незначитель- 
Адамъ, Мегюль, Оберъ). Позднѣйшая О. во вый пунктъ. Жители (1730 чел.) занимаются 
Франціи получила у Герве, Оффенбаха, Ле- судостроеніемъ н лоцманствомъ, 
кока и МН. др. характеръ муаідкадьной сатд^- Они (Джонъ Оріе, 1761—1807)—англійскій 

_рЫд^Въ Германіи 0. зародилась к началѣ іто- живописецъ, сынъ простого деревенскаго плот- 
рои половины XVIII стол. Первая 0.: «Пег ника, сталъ заниматься живописью почти са- 
'Гепі'еі ізі Іоз», съ музыкою Штаидфуса, была моучкой. Вначалѣ онъ писалъ портреты сво- 
дана въ Лейпцигѣ, въ 1752 г. 0. писалъ еще нхъ односельчанъ н сосѣдей, до тѣхъ поръ, 
Адамъ Гиллеръ. Въ Вѣнѣ О. появилась го- пока д-ръ Волысотъ (памфлетистъ Петеръ 
домъ раньше, чѣмъ въ Лейпцигѣ; «Пег Кгнт- Пиндаръ) нэ подмѣтилъ его выдающагося 
те ТенГеІ» написана Іосифомъ Гайдномъ въ таланта и не увезъ его, въ 1780 г., съ собою 
1761 г. Въ 1768 г. Моцартъ (отецъ) написалъ въ Лондонъ, съ условіемъ, чтобы художникъ 
«Вазііеп пші Вазііеипеі. Для Вѣны оперетты дѣлилъ съ нямъ заработанныя деньги. Высту- 
ппсалъ еще Карлъ Диттерсъ фонъ-Диттерс- пивъ впервые предъ лондонскою публикою 
дорфъ. Въ Мюнхенѣ въ этой области дѣйство- на выставкѣ королевской академіи въ 1782 г., 
віілъ Винтеръ, въ Мангеймѣ—Гольцбауэръ, въ О. быстро пріобрѣлъ извѣстность своими пор- 
Берлинѣ — Андре, Іоганнъ Шульцъ. Писали третами, ивъ 1786 г., когда срокъ условія съ 
еще О. Цумштеегъ, Бенда п др. Подъ влія- Волькотомъ уже истекъ, выставилъ три исто- 
ніемъ новѣйшей фрапц. 0. развилась новѣй- рическія картины: «Убійство Іакова I, короля 
шая нѣмеці:ая, представителями которой явля- шотландскаго», «Спящая внмфа» н «Купидонъ, 
ютсп Зуппе, Іоганнъ Штраусъ, Миллекеръ, крадущій поцѣлуй», а въ слѣдующемъ затѣмъ 
Целлеръ. Въ Англіи во второй половинѣ XIX году—лучшее изъ всѣхъ своихъ произведеній 
стол. 0. стала пользоваться особенными сим- въ томъ же родѣ, «Убійство Д. Рицціок до- 
патіями; изъ композиторовъ ея особенно из- ставившее ему званіе члена академіи. Послѣ 
вѣстны Сюлливанъ п Осмондъ Карръ. Хотя того онъ до конца своей жизни занимался 
въ Россіи иностранная О. пользуется успѣ- почтя исключительно портретами. Въ 1805 г. 
хомъ, во до сихъ поръ попытки въ области академія избрала его въ своя профессоры. 0. 
русской (). оказывались вичтожиыыв. Назва- не обладалъ ни правильностью рисунка, ни 
ніе «0.» устаиовилось въ серединѣ прошлаго силою колорита; но его кисть легка и свободна, 
столѣтія. Къ области легкихъ сценическихъ фигуры полны жизни и характерны, а искусное 
представленій съ музыкой относится и воде- распредѣленіе свѣта и тѣней придаетъ его 
виль (см.^. Н. С. краскамъ блескъ п своеобразную привлека- 
Орегія поѵі пииііаііо — увѣдомленіе тельность. Кромѣ упомянутыхъ историческихъ 

лица, предпринимающаго новую постройку» картинъ и мвогочисленвыхъ портретовъ, 0. ва- 
об'ь опасности, которою она грозитъ интере-; писалъ рядъ сценъ для «Шекспировской гал¬ 
самъ дѣлающаго увѣдомленіе или общему бла-; лереи» Войделя, каковы, напр., «Коронованіе 
гу. Въ Римѣ, будучи сдѣлаио внѣ-судѳбнымъ' отрока Генриха VI», «Леди Грей проситъ Эду- 
порядкомъ, все равно, по праву или безъ арда IV о возвращенія ей имущества ея 
права ()иге зіѵе іщигіа), оно имѣло юрпдиче- мужа» и др. Наконецъ, 0. извѣстенъ также 
скую силу, обязывай предпринявшаго по) какъ авторъ сочиненій: «Мешоіг оІВеупоІсіз» 
стройку пріостановить работы до выясненій п «Спіііѵаііои оі агі оі (1езіи§ іп Еи§1апй». 
дѣла судомъ; въ противномъ случаѣ сдѣлавшій А. С—въ. 
увѣдомленіе получалъ интердиктъ на возста- Оііпкало—въ сказкахъ, помогая герою, 
ііовлевіе прежняго состоянія, съ правомъ раз- 'выпиваетъ озеро; опорожнить 40 бочекъ вина 
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для него сущая бездѣлица. 0. дѣйствуетъ въ 
сказкахъ большей частью совмѣстно съ Объ¬ 
ѣдалой (см.), Вырвидубомъ п Скороходомъ. 
Обыі;новенно царь задаетъ герою трудныя 
задачи, и эти великаны ему помогаютъ. Сказки 
такого содержанія н.мѣются русскія п ма¬ 
лорусскія (почти во всѣхъ сборникахъ: Аѳа¬ 
насьева, Чубннскаго, Романова к др.), поль¬ 
скія («№і$іа», 1890, '2Но; СІіРІсЬоигзкі, ѴѴ9.84), 
французскія и другія западноевроп. (Соз- 
4иін, № і; Ьнгеі, III, 301, 308), новогреческія 
(Саіпоу еі Кісоіаібез, 42—66), индійскія (у 
Минаева, 78, 79). Въ норвежскихъ сказкахъ 
роль 0. играетъ Мееізаицег (высасыватель 
моря), въ скандинавской миѳологіи—великанъ 
Турсъ. Одностороннее миѳологическое объясне¬ 
ніе 0. см. въ іПоэтич. воззрѣніяхъ славянъ», 
Аѳанасьева (И, 700—708)., Н. С—въ. 
Оиіімііі (Ьнсіиз Орішіиз)—римскій госуд. 

дѣятель. Будучи преторомъ, взялъ п раз¬ 
рушилъ въ 125 г. до Р. Хр. городъ Вольсковъ 
Фрегеллы, возставшій вслѣдствіе того, что 
союзникамъ было оті;азано вь правѣ римскаго 
гражданства. Выбранный на 121 г. консуломъ, 
онъ выступилъ, во главѣ знатп, противъ ре¬ 
формъ Кая Гракха п Фульвія и, на основаніи 
сенатскаго постановленія, призвалъ народъ 
къ оружію; реформаторы были убиты и прн 
этомъ избито до 3000 ихъ приверженцевъ. 
Обвиненный, въ слѣдующемъ году, народнымъ 
трибуномъ Публіемъ Деціемъ. 0. нашелъ под¬ 
держку въ консулѣ Папиріи Карбонѣ и былъ 
оправданъ Въ 116 г. онъ былъ отправленъ въ 
Нумидію для раздѣла страны между Югуртой 
н Адгербаломъ, но, вмѣстѣ съ другпмп посла¬ 
ми, былъ подкупленъ Югуртой. Обвиненный 
по этому дѣлу, онъ былъ осужденъ іі умеръ 
въ Диррахін въ изгнаніи. Л. О. 
Оіізиомсрі» (Корнелвсъ-Вв.ілемъ Орзо- 

отег, 1821-9-')—нидерландскій философъ я 
юристъ, профессоръ фплософіп въ Утрехтѣ. 
Въ философіи Опзоомеръ былъ эмпирикомъ, 
отдѣлявшимъ область вѣры отъ области зна¬ 
нія: однимъ изъ источниі.овъ познанія онъ 
считалъ нравственное и религіозное чувство. 
Въ своемъ «Ое игец бег \ѵеіеп5сЬар» (І^ібі, 
позже подъ заглавіемъ «Неі ѵѵегеп бег Кеп- 
піз», Амстердамъ. 18(!7, і изд.) онъ далъ 
руководство Логики, въ которомъ излагаетъ 
методъ естественныхъ наукъ п его примѣ¬ 
неніе къ этическимъ дисциплинамъ. Напи¬ 
салъ еще: «Огаііо бе рібіозорЬіае паШга» 
(Утрехтъ, 1862), і\ѴеіепзсІіар еп игцьЬе- 
деегіе» (Амстердамъ, 18.67), «Пе «аагЬеіб 
ей Ьаге КепЬюпаеп» (тамъ же, 1859), «Вё 
еобзеіепзи (1864) Какъ юристъ, онъ далъ 
подробное объясненіе голландскаго граждан¬ 
скаго уложенія (Гаага, 1864—87). Мелкія со¬ 
чиненія 0. появились подъ загл. «Ьоззе Ыабеп» 
(Гаага, 1836—87). Дочь его, Лде.іа-Софіл- Кор¬ 
нелія О. (род. въ 18.57 г.), ВЪ замужествѣ 
Лита.іь, подъ псевдон. А. 3. С. ѴѴаіііз из¬ 
вѣстна своими историческими романами: «Іп 
баееп ѵап зігуб» (Амстерд., 1878, 4 изд. 1889) 
п « Ѵогзіепйипзі» (Гарл., 1883). 
Оніісь — предупредптельно-охраиительная 

мѣра, принимаемая по отношенію къ имуще¬ 
ству для приведенія его въ извѣстность п со¬ 
храненія въ цѣлости. Отъ цѣли 0. зависитъ и 

порядога. производства ея, и ен юридическія 
послѣдствія. Объектомъ 0. могутъ быть какъ 
двяжнмыя, такъ в недвижимыя имущества; 
для гЬхъ п другихъ установлены различныя 
правовыя нормы. О. въ гражданскомъ нравѣ 
производится, по общему правплу. когда иму¬ 
щество поступаетъ во временное управленіе, 
вли аа храненіе, или же въ пользовладѣніе 
посторонняго лица, въ сплу закона, договора 
пли завѣщанія. Бъ этихъ случаяхъ 0. соста, 
вляется для приведенія имущества въ из¬ 
вѣстность, или для сохраненія его н возвра¬ 
щенія, въ уісазанныхъ закономъ случаяхъ, 
собственнику. Прп назначенія опеки имуще¬ 
ство доляіпо быть принимаемо опекуномъ по 
0., составленной прп участіи опекунскаго суда 
и свндЬтелей (Франц.; герм., австр. и др. ко¬ 
дексы, въ томъ числѣ н наши гражд. законы). 
При узуфруктѣ, уотаиовляемомъ волею част¬ 
ныхъ лицъ вли закономъ, пользовладѣлецъ 
прннпмаетъ п сдаетъ имущество по 0. (герм., 
прусс., австр., Франц, право; по нашему за¬ 
кону для вступленія въ пожизненное владѣніе 
родовымъ имѣніемъ необходимо составленіе 
0. вь присутствіи законныхъ наслѣдниковъ 
имѣнія). Учредитель заповѣднаго имѣнія обя¬ 
занъ составить 0. тому движимому имуществу 
и вообще тѣмъ предметамъ, которые должны 
принадлежать всегда и неотдѣлимо къ запо¬ 
вѣдному имѣнію (478 гр. зак.). При экспро¬ 
пріаціи, если просимая цѣна признана не¬ 
соотвѣтствующею дѣйствительной стоимости 
имущества, ему производится 0. и оцѣні:а 
(см.) чиновникомъ мѣстной полиціи, при двухъ 
или трехъ свидѣтеляхъ, преимущественно изъ 
сосѣдей по имѣнію 0'>8(і, 583, 594 гр. зак.) 
Принятіе наслѣдства по (д. (ЬепеГісіпт іпѵеп- 
Іагіі) введено иип. Юстиніаномъ: если на¬ 
слѣдникъ просилъ объ 0. отіфывшемуся на¬ 
слѣдству и принялъ его по этой описи, 
то онъ отвѣтствовалъ передъ наслѣдственны¬ 
ми кредиторами лишь въ размѣрѣ цѣнности 
наслѣдственнаго имущества: наоборотъ, кто 
не просилъ въ установленный срокъ объ 0., 
тотъ обязанъ былъ платить сполна всі; долги 
умершаго, хотя бы они превышали цѣнность 
наслѣдственнаго имущества (принятіе наслѣд¬ 
ства на правѣ инвентарномъ существуетъ и въ 
современныхъ западно-европейск. кодексахъ). 
У насъ 0. наслѣдства установлена съ цѣлью 
его охраненія и обезпеченія правъ наслѣдни¬ 
ковъ. 0. производится: і) когда при открытіи, 
наслѣдства нѣтъ на лицо наслѣдниковъ и 2) 
когда имущество, по закону, должно поступит^ 
въ опеку. По старому порядку эта охрани' 
тельная мѣра принималась полиціею в судомъ,’ 
по новому она принимается мировымъ судьею’ 
пли уѣзднымъ членомъ окружного суда, въ по¬ 
рядкѣ охранительнаго судопроизводства (см.).' 
Самая 0. производится судебнымъ пристав,омъ.' 
Явившимся наслѣдникамъ движимыя имущей 
ства передаются по 0. Прп залоіѣ движимыхъ" 
вещей имъ составляется 0. въ двухъ экзем-' 
плярахъ, для обѣихъ сторонъ (см. Заісладъ).' 
О. въ гражданскомъ судонронзводствѣ имѣетъ* 
особенное значеніе прн исполненіи судебнаго* 
рѣшенія (см.). Въ случаѣ обращенія присуя:-* 
доннаго взысканія на движимое имущество/ 
отвѣтчика, производится, сь соблюденіемъ ука- 
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заііііыхъ въ законѣ формальностей, арестъ 
(см.) имущества, заключающійся въ составлю 
Ніи ему (3. и въ принятіи мѣръ къ его охра¬ 
ненію. Этимъ гарантируется продажа пиущѳ- 
ства на удовлетвореніе взысканія, предупреж¬ 
дается сокрытіе имущества или переводъ его 
иа чужое имя. Къ О. приступаютъ по тре¬ 
бованію взыскателя, который обязанъ указать! 
имущество, подлежащее О. Она производится! 
судебнымъ приставомъ. По иностраннымъ за¬ 
конодательствамъ (герм., австр.), взыскатель 
пріобрѣтаетъ на описанное (арестованное) иму¬ 
щество закладное право. Правила нашего уста-і 
ва о проп.зводствѣ О. представляются во мно-1 
гомъ заимствованными изъ прежнихъ зако-\ 
новъ о судопроизводствѣ граждансі;о.чъ. ВъІ 
уставѣ из іожены; а) общія правила о соста-і 
вленіп и содержаніи О. (ст. 9о0, 991—998); бВ 
случаи, когда новая О. не составляется (если 
она уже составлена по прежнему аресту, или' 
когда у должника найдены О., каталоги, ин-' 
вентари и т. п., то дѣлается только повѣрка); 
в) спеціальныя правила объ О. тѣхъ или дру¬ 
гихъ предметовъ (ст. 981—988) и г) постано¬ 
вленія, опредѣляющія права третьихъ лицъ при 
производствѣ О. (ст. 990 н 1091). 0. должна 
быть производима непрерывно отъ начала до 
конца, еслп только перерывъ не вызывается 
какими-либо законными препятствіями. Фран¬ 
цузскій уставъ требуетъ отъ пристава со¬ 
ставленія 0. не только въ одинъ пріемъ, но 
нѳиремѣнно въ самомъ мѣстѣ нахожденія аре- 
стуемыхъ предметовъ и не уходя изъ этого^ 
мѣста. По общему правилу, заявленія треть¬ 
ихъ лицъ о правѣ ихъ на описываемые пред¬ 
меты, находящіеся во влпдѣніи должника, не 
останавливаютъ производства 0.; въ ней от¬ 
мѣчается лишь, кто на какіе предметы предъ¬ 
явилъ право и въ чемъ оно состоитъ. Спор¬ 
нымъ является вопросъ о томъ, въ правѣ ли 
судебный приставъ своею властью нсключитк 
изъ 0. предметы, принадлежность которыхъ 
третьему лицу вполнѣ доказана? Одни про¬ 
цессуалисты разрѣшаюгь его утвердительно, 
другіе—отрицательно. Французскій уставъ до¬ 
зволяетъ третьему лицу просцть судъ, въ част¬ 
номъ порядкѣ, объ освобожденіи имущества 
отъ 0. и ареста. По нашему уставу (ст. 970), 
при взысканіи съ одного изъ супруговъ подвер¬ 
гается 0. н продажѣ вся движимость, нахо¬ 
дящаяся въ общей ихъ квартирѣ, за исклю¬ 
ченіемъ платья и бѣлья другого супруга и 
вещей, о принадлежности которыхъ этому су¬ 
пругу представлены достовѣрныя доказатель¬ 
ства. Въ Царствѣ Польскомъ и въ Остзей¬ 
скомъ краѣ 0. движимости, находящейся въ 
общей квартирѣ супруговъ, пропзводптся съ 
соблюденіемъ мѣстныхъ гражданскихъ зако- 
иовь объ имущественныхъ отношеніяхъ между 
супругами. При обращеніи взысканія на не¬ 
движимое имущество судебный приставъ пре¬ 
ступаетъ къ О. по истеченіи двухъ мѣсяцевъ 
со. дня врученія ^і^жниісу погасттл объ ис- 
полнеііш. Уставъ грігждг^улгстфаяш. сроки 
вызова кредиторовъ п должнпка къ 0. и уиро- 
стиль правила составленія 0., указавъ въ об¬ 
щихъ выраженіяхъ ея содержаніе, сообразно 
существу ц характеру описываемаго имѣнія 
(ст. 1103 — 1110). Неявка сторонъ не оста¬ 

навливаетъ производства 0.; ей предшествуетъ 
собираніе судебнымъ приставомъ свѣдѣній о 
лежащихъ на имуществѣ недоимкахъ. Непред¬ 
ставленіе должникомъ актовъ, опредѣляющихъ 
право его на описываемое имущество, не> 
служитъ препятствіемъ къ производству О.і 
должникъ не въ правѣ жаловаться на происшед¬ 
шую отъ этого неправильность 0. (такое по-»’ 
становленіе принято н нашимъ проектомъ по¬ 
ложенія о порядкѣ взысканія съ недвижимыхъ 
имѣній, не записанныхъ въ вотчинной книгѣ-г 
ст. 39). Въ 0. включаются свѣдѣнія о томъ, 
кому принадлежитъ имѣніе, какія на немъ леѵ 
жатъ обремененія и не состоитъ ли имущества 
въ залоА; для этого судебный приставъ соби-1 
раетъ справки у старшаго нотаріуса. Гдѣ су-1 
ществуегь правильно организованная нпотеч-| 
ная система, тамъ юридическое положеніе 
имѣнія должника ко времени 0. можетъ быть 
съ точностью опредѣлено выпискою изъ ипотеч¬ 
ныхъ н поземельныхъ книгъ. И у насъ пред¬ 
положено, когда будетъ введена ипотечная си¬ 
стема. обязать взыскателя, при заявленіи тре¬ 
бованія объ 0., представить судебному при¬ 
ставу выписку изъ вотчинной книги. Въ 0. 
вносятся также спорные участки и все дви¬ 
жимое имущество, которое ие можетъ быть 
отдѣлено отъ описываемаго имѣнія по своему 
назначенію или на основаніи гражданскихъ 
законовъ (ст. 1110 Устава). Къ общему со¬ 
держанію 0. относятся: основанія исполненія, 
мѣсто нахожденія имущества, составъ его, 
имя владѣльца, пространство правъ его на 
имущество, лежащія ва немъ ограниченія, 
основаніе владѣнія (ст. 1108). Спеціальныя по 
становленія о содержаніи 0. изложены въ 
ст. 1104, 1105, 1107 — 1109. Опнсаиное имѣ¬ 
ніе, по общему правилу, остается, до публичной 
его продажи, во владѣніи должника; но если взы^ 
сканіе производится по закладной, то креди¬ 
торъ можетъ требовать, чтобы заложенное имѣ¬ 
ніе было отдано въ его управленіе, съ пра¬ 
вомъ пользоваться, вмѣсто процентовъ, ДО; 

ходами имѣнія. Должникъ или залогодержатель 
принимаетъ и сдаетъ имѣніе по 0. 0. произ¬ 
водится также прн раздѣлѣ наслѣдства и прн 
объявленія лица несостоятельнымъ должни¬ 
комъ. Ср. Вербловскій, «Движеніе русск. 
гражд. процесса»; Ивановъ, «Процессуальная 
охрана интересовъ третьихъ лицъ прн описи 
движимаго имущества должнпка» («Журналъ 
Гражданскаго и Угол. Права», 1881 г., кн. 0); 
Шимановскій, «О нѣкоторыхъ недостаткахъ 
исполненія рѣшенія». Г. Вербловскій. 
Опись морская—совокупность гидро¬ 

графическихъ работъ и обслѣдованій для со¬ 
ставленія спеціально морскихъ картъ; состоитъ 
изъ съемки контура береговъ, съ обозначе¬ 
ніемъ подробностей на нихъ, не далѣе 1 в. 
внутрь, п промѣра шлюпочнаго и судового, 
т. е. измѣненія глубинъ близъ берега со шлю¬ 
покъ, а вдали—сь судовъ. Прн съемкѣ бере¬ 
говъ на планъ наносятся и отдаленные пред¬ 
меты, хорошо примѣтные съ моря и могущіе 
служить опознательными пунктами, а прн про¬ 
мѣрѣ подробно изслѣдуются байки, рифыо 
мели. О. сопровождается веденіемъ особаг, 
журнала о ходѣ работъ и по возможности об¬ 
стоятельной запиской о всякаго рода мѣст- 
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ныхъ условіяхъ, имѣющихъ значеніе для мо¬ 
реходства. ГлавиѣГшііе пнструліенты при мор¬ 
еной О.: теодолнтъ, секстанъ, мензула, кипре¬ 
гель, лотъ. Лагъ, фушштокъ, зрительная труба 
и бннокль. 
Оііисеодомъ (6ніэЭ6оо|і.оі;)—въ Древне¬ 

греческихъ храмахъ закрытое помѣщеніе по¬ 
зади наоса, своимъ положеніемъ соотвѣгство- 
вавщее пронаосу и выходпвщее дверью на 
крыльцо задняго фасада. Будучи доступно 
только одномъ жрецамъ, оно служило храни¬ 
лищемъ храмовыхъ драгоцѣнностей, священ¬ 
ныхъ сосудовъ и прочей утвари. См. Древне¬ 
греческое искусство (XI, 1'Д8). 
Оіінцъ (Мартннъ Оріі/.)—нѣмецкій поэтъ 

(1597—1639), родомъ изъ Силезіи. Дваднатп 
лѣтъ отъ роду выступилъ съ небольшимъ 
трактатомъ: «АгізіагсЬнз ьіѵе і1е соіиетрш 
1іп§иае іеніопісае», въ которомъ защищалъ 
право родного языка на литературную жизнь 
п доказывалъ, что нѣмецкій языкъ не менѣе 
Франц, или итальянскаго способенъ создать 
новую литературу, по великимъ образцамъ клас¬ 
сической древности. Въ 1619 г. О. пріімі:нулъ 
въ Гейдельбергѣ къ кружку молодыхъ по.этовъ, 
группировавшихся вокругъ Цинкгрефа и стре- 
мпвщихся къ созданію національной поэзіи. 
Въ 1620 г. кружокъ этотъ, вслѣдствіе воен¬ 
ныхъ событій, разсѣялся, и 0. бѣжалъ въ Гол¬ 
ландію, гдѣ пріобрѣлъ расположеніе Даніила 
Гейнзіуса, оду котораго на рожденіе Христа 
онъ перевелъ еще въ Гейдельбергѣ. Въ 1622 г., 
по прпглащенію князя семпградсігаго Бетлена 
Габора, 0. сдѣлался преподавателемъ филосо¬ 

іи и изящныхъ исггусствъ въ высщей школѣ 
ейсенбурга. Здѣсь онъ написалъ описательно- 

дпдаіітпческую поэму: «21аіпа (названіе живо¬ 
писнаго поселіга въ (Іемиградіи) осіег ѵои Енііе 
без ОешііІзі> и началъ обширный, но оставшій- 
сц неоконченнымъ трудъ о древностяхъ Дакіи 
(«Ііасіа аі1^і^иа>). Тоска по родинѣ побудила 
его вернуться въ Сплезію (1623); онъ посту¬ 
пилъ на службу ігь герцогу лигннцътбригскому. 
Въ 1625 г. О. посѣтилъ Вѣну, гдѣ преподнесъ 
императору Фердинанду II оду на смерть 
эрцгерцога Карла, за что императоръ соб¬ 
ственноручно короновалъ его поэтическимъ 
вѣні.омъ, а въ 1628 г. возвелъ его въ дворян¬ 
ство, Подъ именемъ Отца фонг-Боберфельда. 
Въ 1629 г. такъ наз. «плодоносное общество», 
учрежденное въ Веймарѣ для очищенія нѣм. яз. 
в первоначально относившееся пепріязненио 
къ стремленіямъ 0., избрало его своимъ чле¬ 
номъ, присвоивъ ему прозвище «увѣнчаннаго». 
Въ 1626 г. 0., будучи протестантомъ, иостуиилъ 
сеігретаремъ къ графу Карлу-Ганнибалу фонъ- 
Дона, прославившемуся жестоігимн преслѣдо¬ 
ваніями протестантовъ; по его порученію, 0. 
перевелъ полемичееггое сочиненіе іезуита Бе- 
каиуса противъ протестантовъ (1631). Служба 
прп графъ доставила 0. возможность посѣтить, 
въ 1639 г., Парижъ, гдѣ онъ познакомился сі. 
Гуго Гроціемъ, траіітатъ котораго объ истинѣ 
христіанства перевелъ на нѣмецкій языггь, въ 
стихахъ. Въ 163-1 г. 0. поселплся въ Данцигѣ. 
За оду въ честь польскаго короля Владисла¬ 
ва IV назначенъ былъ ігмолевскимъ секрета¬ 
ремъ н исторіографомъ Польши; приступилъ 
къ изученію сарматскихъ древностей, но въ 

тоже время много занимался древне-нѣмец¬ 
кою поэзіей и издалъ съ латинскими примѣча¬ 
ніями «Пѣснь о св. Аннонѣ» (Данцнп., 
1639), оригиналъ которой затерянъ. Значеніе 
0. въ исторіи нѣм. литературы покоится не на 
его поэтическихъ произведеніяхъ, а на уста¬ 
новленныхъ пмъ теоретичесг.н.чъ правплахъ 
піитнг.и, ирпведшихъ къ реформѣ нѣм. мет¬ 
рики и къ усвоенію въ Германіи поэтпчесі.аго 
стиля возрожденія. Его «Книга о нѣмецг.ой 
поэтш.ѣ» («ВнеЬ ѵоп б(‘г бенізсііеи Роеіегеу», 
Вресл., 1624; нов. пзд. Галле, 187«), въ сущно¬ 
сти представляющая собою лишь переложеніе 
лат. піптики Скалигрра (;561), съ прибавкою 
кое-чего изъ Ронсара и Гейнзіуса, явилась вы¬ 
раженіемъ давно уже назрѣвшей системы и 
послуяніла главнымъ учебникомъ для послѣ¬ 
дующаго времени. Главнѣйшая заслуга 0. за¬ 
ключается въ томъ, что онъ положилъ конецъ 
силлабическимъ стихамъ XVI в., въ которыхъ 
метрическій акцентъ могь падать на слогъ 
безъ ударенія, и установилъ на твердыхъ на¬ 
чалахъ новую метриь'у, сущность ь'оторой сво¬ 
дится къ тому, что ударяемый слоп. считается 
за долгій (стихосложеніе тоническое). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ 0. стремился перенести въ нѣм. по¬ 
эзію ту поэтическую технику, которой держа¬ 
лись гуманисты на лат. языкѣ. Онъ старался 
возвысить языкъ поэзіи надъ обыденною 
рѣчью, умножить поэтическія прилагательныя, 
ввести сравненія, благозвучныя сложныя сло¬ 
ва, найти подходящее примѣненіе античной 
миеологіи и другой учености, заимствовать у 
древнпхъ реторпческія фигуры п др. поэтиче¬ 
скія средства. Подобно вашему Ломоносову, 
0. устанавливалъ для каждаіо вида поэзіи 
особый стиль. Существо отдѣльныхъ видовъ 
ПОЭЗІИ онъ опредѣлялъ самымъ внѣшнимъ 
образомъ: такъ, эпосъ, по его словамъ, отли¬ 
чается обширностью, трагедія трактуеть о ко¬ 
ролевской волѣ, убійствѣ, отчаяніи, пожарахі. 
и т. п. Хотя въ введенія поэтическаго с шли 
возро:кденія О. имѣлъ предшественникомъ бо¬ 
лѣе талантливаго Веккерлпна (V, 731), а послѣ 
него явился цѣлый рядъ піптикъ, лучше отдѣ¬ 
ланныхъ, тѣмъ не менѣе съ именсліъ 0. до эпо¬ 
хи Фридриха Великаго связывалось въ Гер¬ 
маніи не только улучшеніе метрики, но н 
начало новой литературной эпохи. Въ теченіе 
столѣтія поэзія 0. считалась въ Германіи 
не превзойденнымъ образцомъ. Никогда, за¬ 
мѣчаетъ Шеферъ, поэтъ съ столь малымъ 
правомъ не достигалъ виднаго положенія въ 
исторіи литературы, какъ 0. Онъ имѣлъ не¬ 
большой талантъ, пригодный для легкой поэзіи; 
ему удавалась обществеяиая пѣснь, до из¬ 
вѣстной степени и пѣснь религіозная, но, въ 
качествѣ теоретика, онъ брался за торжествен¬ 
ныя оды, трагедіи п обширныя поэмы —и въ 
результатѣ получались посредственныя про 
пзведепія, написанныя плавными стихами и 
чистымъ ЯЗЫКОМ!., но чуждыя всякаго вдохно¬ 
венія. Его «Пастораль о нимфѣ Герцннін» 
(сЬсЬііІГегеу ѵоп бег Кушрііе Ыегсініе», 1630) 
—скучная прозаическая идпллія. сводящаяся 
къ лести покровителямъ. Ею описательныя 
поэмы, изъ которыхъ наиболѣе удачною счи¬ 
тается «Ѵезиѵіич», часто прозаичны. «Утѣ¬ 
шительныя пѣсни въ превратностяхъ войны» 
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(«ТіояійесІісЬіѳ іи ^Ѵісіеі ѵѵапіігкеіі сіез Кгіеаз») 
яа ряду съ яркпмъ пзображеніеиъ ужасовъ, 
разразившихся надъ Германіей, в съ сильны¬ 
ми выходками противъ религіозныхъ насилій, 
представляютъ нескончаемыя разсужденія, 
свидѣтельствующія о душевной сухости поэта. 
О. можетъ считаться типвчесі:имъ представи¬ 
телемъ нѣм. поэтовъ ХТП в., съ ихъ низкопо¬ 
клонствомъ передъ сплыіыми міра и жаждою 
внѣшнихъ отличій. О. — авторъ первой нѣм. 
оперы: его «Оарііне», представляющая свобод¬ 
ную передѣлку Дафна Рпиуччини, была дана 
на сценѣ вь Торгау въ 1027 г. (музыка Шют¬ 
ца). Собранія соч. 0. были трижды изданы при 
жизни его; 4-ое изданіе, подготовленное еще 
самимъ 0., вышло въ Данцигѣ въ 1041 г. Изда¬ 
ніе, вышедшее въ Вреславлѣ въ 1090 г., не¬ 
полно и весьма неудовлетворительно. Крити¬ 
ческое изданіе соч. 0., предпринятое Бодме¬ 
ромъ в Вреіітпнгеромъ (Цюрихъ, 1745), оста¬ 
лось неоконченнымъ, не выдержавь конкур- 
ренцін съ менѣе удовлетворительнымъ издані- 
еыь Триллера (Франкф., 1740). Избранныя 
стихотворенія 0. изд. Тнттманнъ (Лиц., 1809) 
и Эстерли (въ Кіігзсііпегз’з «ВкиІзсЬе Цаііо- 
ваіііііегаіш», т. 27). Памятнни. 0., работы 
Мпхаэлиса, поставленъ въ Вунцлау въ 1877 г. 
Ср. (зОИзсЬеб, «ЬоЬгейе аиГ 0.» (Лиц., 1839); 
І'аІт, «Веіііаде зиг ОезсЬісіііе бег сіеиізсЬеп 
ІЛііегаШг без XVI ипб XVII ТаЬгЬ.» (Бресл., 
1877); Вогіпзкі, «Віѳ КиизіІеЬіе бег Кеиаіз- 
зансе іи Оріізепз Висіі бег беиІзсЬен Роеіегеі» 
(Мюнх., 1883); соч. о томъ-же РгіІзсЬ’а (Галле, 
1884) и ВегйіібІГег’а (Франкф. на Майнѣ, 1888). 
сАгізІагсЬиз» н піитику 0., съ обширнымъ 
введеніемъ, изд. '^іікоіѵзкі (Лпц., 1838). Этюдъ 
о вліяніи на (). голландцевъ, особенно Гейн- 
зіуса, написалъ МиіЬ (Лпц., 1877). 
Оіііаіііін-ь—см. Наркотинъ. 
Оіііаііивііп кііс.іота — имѣетъ со¬ 

ставъ С,оН,оОб- = СШ„(0СНз)2(С0Н)(С08Ні. 
Впервые получена Велеромъ и Либихомъ 
въ 1838 г. окпслеиіемъ наркотина (см.); но 
болѣе подробное ея описаніе сдѣлалъ Ве¬ 
леръ шестью годами позже, въ 1844 г. Со 
времени ея открытія эта кислота обратила 
иа себя вниманіе химиковъ въ виду того, что 
нѣкоторые алкалоиды опіума (см.) при ре¬ 
акціяхъ окисленія переходили въ 0. кпсл. и, 
слѣдовательно, зная строеніе ея, можно было 
надѣяться опредѣлить и строеніе тѣхъ алка¬ 
лоидовъ, изъ которыхъ она получалась. Однако, 
строеніе 0. кислоты было установлено оконча¬ 
тельно только работой Вегшейдера въ 1882 г. 
Велеръ, давъ въ 1844 г. довольно полную ха¬ 
рактеристику 0., указалъ между прочимъ, что 
она при оьтісленіп перекисью свинца даетъ 
кислоту, отвѣчающую ио содержанію углерода 
и водорода половинной формулѣ 0. кислоты 
О5Н5О3 и назвалъ эту кислоту іеминпноаоЛ. 
Впослѣдствіи оказалось, что данную Велеромъ 
формулу для гемнииновой кисл. нужно удвоить 
и такимъ образомъ была установлена простая 
генетическая связь между гемипииовой кисл. 
11 0. Было твердо установлено, что 0. кисл. 
при окпсленіи присоединяетъ одинъ атомъ 
кислорода и переходитъ въ двухосновную кисл 
С,оІІ,„Ов, а затѣмъ Маттиссенъ и Фостеръ 
уже въ самомъ началѣ свопхъ крупны.хъ ра¬ 

ботъ по этому поводу (186-2—63) указали, что 
0. кислота по всѣмъ своимъ свойствамъ отвѣ¬ 
чаетъ алдегиду гемипииовой кислоты. Даль¬ 
нѣйшими своими работами указанные авторы 
н, кромѣ того, Бекеттъ и Райтъ установили, 
что 0. кисл. есть диметокспалдегидобѳнзойиая 
кислота, въ которой метоксильныя группы 
находятся въ орто-положеиіи. алдегндная же 
груипа стоитъ въ пара-положеніи по отноше¬ 
нію къ одной изъ мотоксильныхъ н въ орто 
по отношенію къ карбоксилу (1876). Такимъ 
образомъ оставалось только опредѣлить поло¬ 
женіе карбоксила относительно метокспльныхъ 
группъ, что и было достигнуто весьма остро¬ 
умнымъ н оригинальнымъ методомъ Вегшеіі- 
деромъ (1882), доказавшимъ, что какъ гемипи- 
новая, такъ, слѣдовательно, п 0. кислоты суть 
рядовыя производныя бензола. 0. кислота 
кристаллизуется въ тонкихъ призмахъ, илавя- 
щихся при 150“. Легко окисляется въ геми- 
пииовую, прв дѣйствія галовдоводородвыхъ 
кислотъ распадается на галоидангіідридъ ме- 
тильнаго спирта и метокси-оксналдегидобен- 
зойную кпслоту, при нагрѣваніи съ сѣрной 
кислогой даетъ руфіонпиъ (см. Окснантрахи- 
воны), при сплавленіи съ ѣдкимъ кали распа¬ 
дается подобно бензойному алдегиду на геми- 
пиновую кислоту и мекрнинъ (спиртъ). Ха¬ 
рактернымъ для 0. кислоты является способ¬ 
ность давать два рода эѳировъ: 1) нормальные 
(СНз0)„.СвН2(СН0).С02и, получающіеся прн 
дѣйствіи серебряной солп 0. кислоты и іодп- 
стыхъ алкиловъ или прн дѣйствіи хлоран- 
гидрида 0. кислоты на спирты; 2) ф-эѳиры 
(ОНзО)зСзНз-СН(ОСНз) 

I I , образующіеся при 
СО — О 

щюстомъ кипяченіи 0. кислоты со спиртами. 
Первые изъ этихъ эѳировъ постоянны по от¬ 
ношенію къ водѣ, вторые легко ею обмылива¬ 
ются при нагрѣваніи. Ср. также въ ст. Имнды. 

Д. А. Хардит. Д. 
Оиіум'ь (хим.).—Подъ этимъ названіемъ 

въ продажѣ извѣстенъ высушенный млечный 
сокъ, добываемый изъ сѣмянныхъ коробочекъ 
мака (Рараѵег зотпііегиш). Съ химической 
точки зрѣнія 0. представляетъ смѣсь весьма 
многихъ веществъ, при чемъ количественныя 
отношенія ихъ, повндимому, измѣняются въ 
завпспмостн отъ мѣста происхожденія товара. 
Наиболѣе важную составную часть 0. пред¬ 
ставляютъ алкалоиды (12—19“/„) и меконовая 
кислота (около 5“/з); остатокъ отъ указанныхъ 
веществъ состоитъ изъ меконина, смолистыхъ 
веществъ (около 11 “(о), клѣтчатки и частью 
растворимы.хъ, частью нерастворимыхъ въ водѣ 
минеральныхъ солей, среди которыхъ между 
прочимъ находятся сѣрнокислыя соли. До сихъ 
поръ изъ 0. выдѣлено 20 алкалоидовъ. Среди 
нихъ въ преобладающемъ количествѣ иахо‘ 
дится морфинъ (8—16%) и затѣмъ наркотинъ 
(2—2,5%), количество же всѣхъ остальныхъ 
алкалоидовъ не превышаетъ 1—і,5“/о. Всѣ эти 
растительныя щелочи, вѣроятно, представляютъ 
производныя бензплъ-изохинолпна пли продук¬ 
товъ его распада (гидрокотарнинъ). Выдѣлены 
слѣд. алкалоиды 0.: 1) морфинъ С,,НиХ0з (см. 
ниже) и его производныя: кодеинъ С,зН„,К0з 
(см. это слово п ниже, при морфинѣ), псев- 
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доморфцвъ (С,,Н,8^08)2. 2) Алкалоиды, стоя- 
иііе, повндимоыу, въ весьма тѣсиоіі свази съ 
морфииоліъ: лауданіпіъ С„Н,8^^0(0СН8)з, 
лаудаиидинъ С„Н,8N0(0СНз)з, лаѵдаиозіінъ 
С„Н,5К(0СНз)4, кодаминъ С,8Н,зХ02(0СНз)з 
11 тебаонъ С„Н,зК0(^0СНз)2. 3). Алкалоиды, 
строеніе которыхъ доказано іі которые пред¬ 
ставляют!, произнодныя беизилнзохішолина пли 
продуктовъ его распада: наркотинъ С„2Н„зК0„ 
папаверинъ СлНзіХО.. нарцеинъ СззН^зХОз, 
п гвдрок-отарнпнъ С,,Н,5Х0з. 4) Алкалоиды 
весьма мало изслѣдованные для того, чтобы 
установить ихъ генетическую связь съ пре.ды- 
дущпмп: криптоппнъ СзіНззУОз, протоішнъ 
СзоНізХОз, лаіігоішнъ С.зНз^КОз, о;:сіінарко- 
тпнъ СззНозХОз, мекоіііідиііъ'С.,,НззМ04. шоско- 
ппиъ Со.НззКОз, папаверозпнъ (формула попз- 
вѣстна) п ксантампнъ Сз,НззК„Оо. Для выдѣле¬ 
нія гл шнѣіішпхъ алкалоидовъ'изъ О. поступа¬ 
ютъ слѣдующимъ образомъ: водііыіі растворъ 
соляноі;ислыхъ осиованіП разбавляюп, до тѣхъ 
поръ, чтобы онъ содержалъ не болѣе ’/о°/о чар- 
депнаи, прибавивъ избытокъ уксусно-натровой 
соли, оставляютъ прп обыі;новенной темп, на 24 
часа. Образовавшійся осадокъ, состоящій изъ 
солей папаверина п наркотина, растворяютъ 
въ разбавленной солпиоіі кпслотѣ, разбавляютъ 
водой до образованія ‘ДѴо раствора нарі.отпна 
п осаждаютъ панаверішъ красной солью Гме- 
лпиа. Фильтратъ отъ первоначальнаго осадка 
папаверпиа и наркотппа сильно сгущаютъ и 
оставляютъ стоять, прп чемъ осаждается нар¬ 
цеинъ. Лзъ жидкости, отфпльтроваішой отъ 
нарцеина, салпциловонатровоіі солью осаж¬ 
даютъ салнцпловокпслый тебапнъ. Далѣе, сали¬ 
циловую кислоту удаляютъ пзъ расівора со¬ 
ляной кпслотой 11 послѣдующн.мь выщелачива¬ 
ніемъ хлороформомъ; въ і.щсломъ же водномъ 
растворѣ роданистымъ каліемъ осаяідають ко¬ 
деинъ и по отіііпльтроваіііп нос.іѣдняго—амміа- 
І.оліъ морфинъ. Л- -4. Хароипъ. Д. 
Важнѣйшій изъ алкалоидовъ О., морфинъ, 

впервые наіідепъ въ О. Сертюрііероиъ; і;ри- 
стіилпзуется (лучше всего изъ сивушнаго 
масла) въ мелкихъ ромбпчесі.пхъ призмахъ съ 
1 паемъ воды, который теряетъ прп очень 
трудно растворимъ въ водѣ, почти ке раство¬ 
римъ въ эѳирѣ 11 бензолѣ, довольно хорошо 
растворяется въ винно.мъ и древесномъ спир¬ 
тѣ; вращаетт. плоскость поляризаціи влѣво; 
обладает!, (въ спиртовомъ растворѣ) сильно 
щелочной реакціей п, какъ одноатомное осно¬ 
ваніе, образуетъ съ кислотами большею частью 
хорошо растворимыя въ водѣ, хорошо кри¬ 
сталлизующіяся п очень горькаго вкуса соли, 
напр. СіуНізНО,. НСІ-ЗНоО (шелковистыя ни¬ 
ти), (С,7Н,дК08)2.Н2504.бН20, хлороилатияаіъ 
(С,7Н,зХ0з.ІІС1)2РіСІ4, желтый осадокъ, кри¬ 
сталлизующійся изъ воды съ (.ЩО. Въ то лее 
время морфинъ растворяется въ ѣдкихъ ще¬ 
лочахъ, что вмѣстѣ со способностью его солей 
давать синее окрашиваніе съ хлорнымъ желѣ¬ 
зомъ указываетъ на присутствіе въ немъ фе- 
иольиаго характера. Далѣе, морфпнъ показы¬ 
ваетъ способность обмѣнивать 2Н на кислот¬ 
ные радикалы прп нагрѣваніи съ кпелотами, 
ихъ ангидридами н хлорангпдріідамн, образуя 
напр. съ уксуснымъ ангидридомъ соединеніе 
С„Н„(С,Йз02)оХ0з (ХѴгійЬі, Неззе). ІІрн на¬ 

грѣваніи съ іодпетымъ метиломъ в этилатомъ 
натрія морфинъ даетъ кодеинъ, который та- 
кпмъ образомъ представляетъ метиловый эоиръ 
морфина С,7ІІ,8(0СНз)Х02.1Іа0 ((Згішаих). По¬ 
добнымъ Л!е образомъ получаются н другіе 
эоиры морфпна. Прп сплавленіи съ ѣдкимъ 
калп морфинъ даетъ протокатеховуіо кпелоту 
н метиламинъ С^еічЬеіт, Вагііі, \Ѵеі(!е1), ко¬ 
торый образуется также, вмѣстѣ съ амміа¬ 
комъ, пирроло.мъ, пиридиномъ п фенантреномъ, 
при перегонкѣ морфина съ цинковой иылыо 
((Іегісіиеп, ЗсЬгбИег). Прп нагрѣваніи мор¬ 
фина (таь'же кодеина) съ хлористымъ цинкомъ, 
съ ьрѣпкой соляной пли разбавленной сѣрной 
кпслотой, получается (МаКІііезьен, \Ѵіій1іі, 
Мауег) апоморфииъ С,7ІІ„КОз=С,7Н,зКОз— 
—П„0 (при кодеинѣ и соляной кпел. образуется 
еще" хлористый метилъ: С,7Н,з(0СНз)ХП2 Ч- 
-1-НСі=С,7Н,7К0„-1-СНзС! -4- ИзО), основаніе, 
имѣющее видъ бѣлой аморфной массы іі даю¬ 
щее солп, дѣйствующія какъ сильное рвотное. 
Морфинъ окисляется очень легко (въ амміач- 
номъ растворѣ) даже прямо і.ііслородомъ воз¬ 
духа, при чемі переходитъ въ псендоморфннъ 
(2(3„Н,зКОз + 0=Сз4НззК20з-ЬН20), который 
образуется также при оі.ііслсніп морфина азо¬ 
тистою кислотою, хамелеопо.мъ п (въ щелоч¬ 
номъ растворѣ) красною солью. Азотная кис¬ 
лота (70“/и), окисляя морфии ь, давіъ между 
нрочпмъ кпелоту С^НоХОо, которая при обра¬ 
боткѣ дымящею азотною кислотою образуетъ 
пикриновую кислоту СзН2(0Н)(Х02)8. Легкая 
окнсляемость морфина обусловлнваёть ею воз¬ 
становительное дѣйствіе на серебряные рас¬ 
творы п на іодноватую кислоту, изъ і.'отороіі 
онъ тотчасъ выдѣляетъ свободный іодъ, что 
прпмѣнііется какъ одна пзъ качественныхъ 
реакцій на морфинъ (ЗегнІІа*. Пііргё) н дал;о 
служитъ для количественнаго его опредѣленія 
колориметрпчесьнмъ путемъ (Ргосіег, Зіеін; 
1671), растворяя выдѣлиншійся іодъ въ хло- 
рофор.мѣ или сѣрнистомъ углеродѣ (см. также 
мед. ст.). Л. Л. Р. Д. 
Производство О. возможно во всѣ.ѵь стра¬ 

нахъ съ мнгьпмъ и субтропическимI. ьлнма- 
іомъ п не слишкомъ большимъ коліічесгволіъ 
осадковъ, но не вездѣ оно выгодно. Въ насто¬ 
ящее время оно ведется лишь въ Палой Азіп, 
Персіи, Индіи п Китаѣ, а въ неболыяпхъ раз¬ 
мѣрахъ—въ Егнтѣ и въ Европейской Турціи. 
О., добываемый во многихъ мѣстностяхъ Ев¬ 
ропы (въ Вюртембергѣ, на Рейнѣ, въ Снлезін, 
подъ Берлпноічъ, въ Австріи, Франціи), въ 
Алжиріп, Сѣв. Амернк-Ѣ и Австраліи, имѣетъ 
для торговли лишь ничтожное значеніе, хотя въ 
общемъ европ. О. богаче алкалоидамп, чѣмъ азі- 
атсігій. Въ Малой Азіи макъ разводится преи¬ 
мущественно мелкпии земле.дѣльцамн. Одна ко¬ 
робочка мака даетъ 0,02 гр. 0. Малоазіатскій 0., 
производимый въ количествѣ оіеоло 30(^000 кгр. 
въ годъ, постунаеп, въ торговлю черезъ Смирну 
и Константинополь и считается лучшимъ сор¬ 
томъ. Смирнскій О. имѣетъ видъ сплюснутыхъ 
или почти шарообразныхъ лепешекъ, вѣсомъ 
до (1,75 кгр., рѣже продается брусками, вѣ¬ 
сомъ въ I—3 кгр. Въ свѣжемъ состояніи ле¬ 
пешки эти нѣсколько мягки, внутри блѣдно- 
коричневаго цвѣта, н состоятъ изь мелкихъ 
зеренъ, которыя въ разрѣзѣ видны простымъ 
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глазомъ; высушенныя, онЬ становятся темнѣе, 
в ь изломѣ блестящаго красно-коричневаго цвѣ¬ 
та. Значительныя количества О. идутъ на 
производство морфія п другихъ алкалоидовъ, 
всего же больше онъ употребляется, какъ опь¬ 
яняющее средство, главнымъ образомъ, кури¬ 
тельное, но О. также ѣдятъ, проглатывая въ ви¬ 
дѣ пилюль. Это особенно распространено на 
Востокѣ, у туроііъ, грековъ, персовъ, главнымъ 
жеобразомъ—у китайцевъ,въ замѣтной степени 
также въ Сѣв. Америкѣ и Англіи. Турки отно¬ 
сятся съ презрѣніемъ къ лицамъ, которые не 
курятъ, а ѣдятъ О., называя ихъ теріакидами. 
Лакъ принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ 
лѣкарственныхъ растеній; указанія на его 
снотворное дѣйствія восходятъ къ глубокой 
древности. Въ Малой Азіи онъ, повидимому, 
разводился уасе во времена Гомера. Теофрастъ 
зналъ О. подъ названіемъ |іг)7.шѵіоѵ, Діоскорпдъ 
н Плиній также оиисываютъ производство 
О.; тогда различали баб;, высушенный сокъ 
изъ коробочекъ мака, отъ р.()-/.шѵгіоѵ—не столь 
сильнодѣйствующаго экстракта всего растенія. 
Арабы, для которыхъ О. отчасти служилъ 
суррогатомъ з.шрещеіінаго пыъ вина, распро¬ 
странили О. подь именемъ АГіин. Въ Европѣ, 
въ средніе вѣі.а, О. или особая кашка съ 
большимъ содержаніемъ О. были извѣстны 
подъ именемъ Тін-гіака или Тіптаца, но упо¬ 
требленіе его не было распространено. Зло¬ 
употребленіе О., какъ возбуждающимъ сред¬ 
ствомъ, впервые распространилось, повидимо¬ 
му, въ Персіи. Въ Санскритѣ нѣтъ названія 
для О.; на Востокѣ повсемѣстно приняты на¬ 
званія, производныя отъ греч. бгб;. Въ Индіи 
культура мака упрочилась преліде всего вь 
Мальвѣ. Въ началѣ XVI в. О. былъ въ пе¬ 
редней Индіи Весьма дорогъ. Китайцы полу¬ 
чали въ то время изъ Индіи много О., но 
толы;о какъ средство лѣкарственное; куреніе 
О. вошло въ Китаѣ въ употребленіе лишь во 
второй половинѣ XVII в. Англійская остннд- 
ская компанія ввела производство О. вь Бен¬ 
галіи н моіюполизпров іла его, а съ 1773 г. 
стала ввозить О. въ Китай, въ количествахъ, 
постоянно возроставшііхъ. Въ іЗДіі г, китай¬ 
ское правительство запретило ввозъ О., но это 
привело лишь къ организаціи аигличаиами 
контрабандной торговли имъ п, наіюнецъ. къ 
«войнѣ изъ-за О.» съ Англіей (см. Китай, XV, 
209). Послѣ вторичной войны съ Англіей кн- 
тайское правительство, въ силу тянь-цзинь- 
скаю договора 1858 г., оффиціально допу¬ 
стило ввозъ 0., который затіімі. былъ урегу¬ 
лированъ чжн-фуской конвенціей 1870 г., до¬ 
полненной протоколомъ 1885 г. Въ силу по¬ 
слѣдняго, въ Китаѣ 8зимает(я съ 0., сверхъ 
таможенной пот шны, лишь однократный за¬ 
ставный акциз!., высшій размѣръ котораго 
установленъ эгимъ договоро.чъ. Внутри стра¬ 
ны торговлею 0. ыогугь заиидіаться лишь і;и- 
танцы. Въ Индіи существуют!, казенныя фа- 
бриі.и 0. въ Иатаѣ н Газпиурѣ, производящі.і 
ежегодно около 40—50000 ящиковъ 0. (по 
68 кгр.) Вь 1873—74 финансовомъ году въ 
Индіи было произведено 6358495 кгр. опіума, 
изъ которыхъ въ Китай и другія страны 
съ китайскими поселенцами вывезено было 
6144132 кгр.; двѣ трети этого проіізводсгва 

принадлежатъ Бенгаліи, остальная треть — 
Бомбею в Мальвѣ. За послѣднія пять лѣтъ 
вывозъ 0. изъ Индіи уменьшился, а цѣны на 
него значительно возросли. Въ 1891—92 фішанс. 
году изъ Индіи вывезено 6182410 кгр. 0., на 
сумму 95622608 рупій, а въ 1895 — 96 г.— 
лишь 4315155 кгр., на сумму 84593364 ру¬ 
піи, въ томъ числѣ 3129332 кгр., на 63538183 
рупіи, въ Китай и 933196 игр., на 17293283 
рупіи, въ британскія владѣнія на полуостровѣ 
Малаккѣ (йігаііз ВеШешегизр Одновременно 
съ этямъ замѣчается поразительно быстрый 
ростъ производства 0. въ Персіи, гдѣ оно въ 
послѣдніе годы вытѣсняетъ даже производство 
зернового хлѣба, который вслѣдствіе этого до¬ 
рожаетъ. Главными центрами производства 0. 
въ Персіи являются Испагань, Іездъ и Шн- 
разъ. Изъ Персіи 0. вывозится въ Китай іі 
Лондонъ черезъ порты Персидскаго залива, 
главнымъ образомъ черезъ Вуширъ; стоимость 
этого вывоза опредѣляютъ въ 20 милл. кранъ 
въ годъ. Курительный 0. составляетъ главный 
нредметъ значительной контрабандной торговли 
Харассана съ Закаспійскою областью, Буха¬ 
рою и Хивою. Наряду съ производствомъ 0. 
усиливается и потребленіе его населеніемъ, н 
притомъ не одной только Персіи, но н сосѣд¬ 
нихъ областей Россіи. Съ 1853 г. 0. произ¬ 
водится и въ самомъ Китаѣ, вь количествѣ 
20 — 30 тысячъ ящиковъ въ годъ. Ввозъ 
опіума вь Японію воспрещенъ. Начало рас¬ 
пространенія потребленія курительнаго 0. въ 
Англіи огносится къ 1840-мъ гг. и совпало съ 
усиленіемъ общественнаго движенія въ пользу 
трезвости. Въ Сѣверной Америкѣ, помимо ки¬ 
тайскихъ поселенцевъ, куреніе 0. получило 
значительное распространеніе съ 187о-хъ гг.; 
лишь въ 1876 г. оио проникло въ крупные 
города Востока—Чиіщго, Санъ-Лун, Нью-Ор¬ 
леанъ, позднѣе вь Ныо-Іоркъ. Въ настоящее 
время въ Соед. Штатахъ едва ли существуетъ 
хоть одинъ городъ, особенно на Западѣ, гдѣ 
не было бы курильщиковъ О. п спеціальныхъ 
для нпхъ куриленъ. Въ Британской Индіи, 
гдѣ весьма сильно распространено куреніе ко¬ 
нопли, въ большихъ размѣрахъ потребляется 
и О., но не въ видѣ куренія, а въ видѣ 
ѣды. Ср. Солке, «ТІіе, зеѵен зізіегз оі зіеер» 
(Л., 1860); Ѵір;неі, «Ешйе зиг Горіит» (И.. 
1875); Неііі, «Вез аісаіоійез бе 1’оріит» (П., 
1895); СіігіыІіеЬ, «Вег Інйо-Ьгііізсііе Оріиш- 
Ьанбеіь (Гютерсло, 1878); Капе, «Оріиш-зшо- 
кіпц іп Ашегісааий СЬіиа» (Ныо-Іоркъ, 1881); 
ІѴізеІінз, «Ва оріиш іи Кейег1ап(ІзсЬ-еи іп 
ВгіІізсЬ-ІпіІіе» (Гаага. Ібзо); извлеченія изъ 
донесеній русскаго [юнсула въ Харассанѣ(вь 
«Вѣстникѣ Финансов!.», 1897, № о) и италь- 
янс!гаго консула въ Тегеранѣ (во француз¬ 
скомъ «Моиііеиг оШсіе! би сошшегсе», іо97. 

734). 
Оіііум-ь ■■ его алкалоиды (мед.).— 

Содержаніе статьи: Добываніе 0.; дѣйствіе 0. 
на организмъ; хроническое отравленіе 0. Ал¬ 
калоиды 0. На маковыхъ голов!;ахъ, за 2—з 
недѣли до созрѣванія, когда коробочки покро¬ 
ются тонкою мучною пылью, два, три раза 
въ день дѣлаются горпзонпиьные поверх¬ 
ностные, не пронп!;аюице въ гнѣзда коробоч!;и, 
надрѣзы; пзъ послѣднихъ сочится бѣлый ма- 



16 Опіумъ п его алкалоиды 

новый сонъ, который собираютъ на подложен¬ 
ные лпстья щавеля или мака. Часть, приле¬ 
гающая къ головкѣ мака, отскабливается. Со¬ 
скабливаніе продолжается до гЬ.чъ норъ, пока 
сокъ перестаііеп. вытекать изъ надрѣзовъ, что 
обыкновенно наблюдается спустя о—4 дня. 
Полученный молочный сокъ—продажный О.— 
на солнцѣ довольно скоро сгущается, дѣлается 
непрозрачнымъ и мало-по-малу измѣняетъ 
цвѣтъ отъ молочно-бѣлаго до желтовато-крас¬ 
наго п буро-краснаго. Величина кус..овъ О., 
которымъ въ различныхь мѣстностяхъ н стра- 
на.хъ придаютъ различную форму, сильно ко¬ 
леблется; упаковка также не вездѣ одина¬ 
кова. Одни вѣсять 30—Ю гр., другіе 1— 
2 кгр. Также колеблется въ О. содержаніе 
морфпна, что зависитъ отъ мѣста получе¬ 
нія препарата; на количество морфина влі¬ 
яютъ какъ отдѣльные виды мака и мѣсто 
его произрастанія, такъ п время, вь которое 
добываютъ изъ него сокъ (по .мѣрѣ созрѣванія 
мака уменьшается содержаніе морфина). Въ 
продажѣ встрѣчаются сорта: смирнскій, кон¬ 
стантинопольскій, египетскій, остиндскій, пер¬ 
сидскій и др. По росс, фармакопеѣ 0. не дол¬ 
женъ имѣть пригорѣлаго или затхлаго запаха, 
соленаго или сладковатаго вкуса. Порошокъ 
дол/кенъ имѣть свѣтло-бурый цвѣтъ. Ирп со- 
жиганіи 0. золы должно получиться не болѣе 
б'/о Въ сухомъ порошкѣ должно содержаться не. 
менѣе 10"'о морфпна. Дѣйствіе 0. на организмъ 
слагается изъ дѣйствій, находящц.хся въ немъ 
веществъ, и, смотря по составу препарата, 
должны встрѣчаться уклоненія отъ типиче¬ 
скаго дѣйствія хорошаго сорта 0. Относи¬ 
тельно расы нужно упомянуть, что напр. у 
малайцевъ п негровь опьяненіе 0. вызываетъ 
судороги, бредъ и т. п., тогда какъ у кавка.з- 
ской расы, хотя п приходится наблюдать дѣй¬ 
ствіе 0. на субъектахъ различнаго умствен¬ 
наго развйтГя.'пбДобныя состоянія или вовсе 
не наблюдаются, пли наблюдаются чрезвы¬ 
чайно рѣдко. Изъ животныхъ—НЕСШІ.Ч реаги¬ 
руютъ на 0. судорогами; интенсивность судо¬ 
рожнаго періода становится тѣмъ слабѣе, чѣмъ 
выше животное по своей организаціи. Наобо¬ 
ротъ, снотворное дѣйствіе 0. .менѣе замѣтно 
у животны.хъ, стоящихъ на писшихъ ступе¬ 
няхъ лспвотнаго царства; такъ, иногда нельзя 
вызвать наркоза у собакъ пріемами въ 0,3— 
0.5 гр. п болѣе. Всасываніе 0. совершается 
изъ различныхъ частей тѣла; прямое введеніе 
его въ кровь, примѣненіе на язвенныхъ по¬ 
верхностяхъ п слпзпстыхъ оболочкахъ, въ 
особенности на слизистой оболочкѣ прямой 
кпшки, п введеніе въ желудокъ вызываютъ 
рядъ общихъ II мѣстныхъ явленій, но что дѣ¬ 
лается съ О. въ тѣлѣ—ничего положительнаго 
неизвѣстно. Вы.дѣлеиіе его, равно составныхъ 
частей его въ молокѣ кормящпхъ женщинъ, 
доказано почти безспорно. 
Ритмъ сокрапіеній сердца послѣ введенія 0. 

въ желудокъ, въ среднемъ спустя 20 мин., уча¬ 
щается въ завиі имостп отъ индивидуальной 
воспріимчивости и величины пріема; учащеніе 
это черезъ нѣі.оторое время замѣняется умень¬ 
шеніемъ числа ударовъ. Дыханіе замедляется 
послѣ первоначальнаго учащенія. Уменьшеніе 
час юты пульса наступаетъ въ періодъ нар¬ 

коза. Отдѣленіе железъ, за исключеніемъ по¬ 
товыхъ, подъ вліяніемъ'0. уменьшается. Пе- 
ристальтнка кишекъ парализуется, вссѣдствіе 
чего происходитъ задержка стула. Нужно ска¬ 
зать, что въ первое время употребленія 0. 
опіофагп замѣчаютъ у себя значительное уси¬ 
леніе полового влечсміія, что затѣмъ смѣняется 
ослабленіемъ половой дѣятельности. Вліяніе 
0. на отдѣ.іеиіе пота очень характерно н было 
извѣстно раньше дііугііхъ сторонъ дѣйствія 
этого средства. Вмѣстѣ съ покраспѣніемъ п 
опуханіемъ лица, равно съ повышеніемъ тем¬ 
пературы остальной кожи, весьма часто по¬ 
является обильный потъ. Обыкновенно послѣ 
пріема 0,15—0,03—0,1 гр. О. ощущается чув¬ 
ство теплоты; глаза блестятъ, восирінмчнность 
органовъ чувствъ къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ 
временно усиливается, но затѣмъ она осла¬ 
бѣваетъ: появляется чувство пріятной уста¬ 
лости, давленія въ височной и лобной обла¬ 
стяхъ. Сюда могугь присоединиться субъек¬ 
тивныя свѣтовыя ощущенія: различнаго рода 
свѣтящіяся и цвѣтныя кольца, затѣмъ вѣкп 
невольно закрываются, повышенная вначалѣ 
воспріимчивость слуха ослабѣваетъ. Движе¬ 
нія уже спустя 15—20 минуть послѣ пріема 
дѣлаются вялыми, является потребность въ 
отдыхѣ п наклонность ко сну. Часто сов¬ 
сѣмъ не наступаетъ сна, а только состоя¬ 
ніе, подобное опьяненію. По возвращеніи со¬ 
знанія выступаетъ рядъ послѣдующихъ явле¬ 
ній, существующихъ болѣе пли менѣе про¬ 
должительное время, какъ то: боль плп уста¬ 
лость конечностей, головная боль, отсутствіе 
аппетита, запоръ. Возрастъ я полъ обусловли¬ 
ваютъ неправильныя, а иногда даже гибельное 
дѣйсгвіе О. Въ литературѣ описано мною 
случаевъ гибели дѣтей отъ малыхъ дозъ опііі- 
ной настойки (отъ і капли). Ирн остромъ 
отравленіи опіемъ оглушеніе сознанія насту¬ 
паетъ болѣе быстро п полно, зрачки съужи- 
ваются иногда до величины булавочной го¬ 
ловки; глаза устремлены неподвижно, лицо по 
большей части блѣдно, пульсъ аритмичный, 
иногда прерывающійся, чувствительность поте¬ 
ряна, глотательныя мышцы парализованы, п 
смерть наступаетъ при судорогахъ послѣ за¬ 
трудненія дыханія. Вскрытіе не даетъ въ 
таки.хъ случаяхъ никакихь указаній на прп- 
чипу смерти. Единственное, бросающееся въ 
глаза измѣненіе — это чрезвычайно сильное 
кровенаполненіе мозга п легкихъ. Первые 
симптомы отравленія обнаруживаются спустя 
‘/5—1 часъ по принятіи О.; продолжитель¬ 
ность ихъ колеблется отъ О до 24 часовъ. Въ 
весьма рѣдкихъ случіьяхъ явленія отравленія 
наступаютъ только через ь нѣсьолысо часовъ 
послѣ поступленія яда въ желудокъ Полное 
выздоровленіе наблюдалось даже послѣ весьма 
больши.хъ дозъ чистаго 0. или опійной на¬ 
стойки (послѣдней даже больше 50 гр.). Жѣ- 
чеіііе. Келп между отравленіемъ п подачею 
помощи не прошло нѣсколькихъ часовъ, то 
первымъ дѣломъ слѣдуетъ очистить желудокъ 
отъ находящагося въ немъ 0., пользуясь же¬ 
лудочнымъ насосомъ или рвотными, или же, 
если внутреннее назначеніе послѣднихъ не¬ 
возможно — впрыскиваніемъ ихъ подъ кожу. 
Изъ рвотныхъ средствъ, даваемыхъ внутрь. 
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сѣрнокислый цинкъ, а также мѣдь предпочи- всегда употребляется въ соединеніи съ ана- 
таютъ рвотному камню. Но легче п быстрѣе логично дѣйствующими медикаментами. О. 
дѣйствуютъ подкожныя впрыскиванія апомор- употребляется противъ легочнаго, кишечнаго, 
фіша. Послѣ рвоты употребляютъ отвары почечнаго и маточнаго кровотеченій, равно 
средствъ, содержаніяхъ дубпльную кислоту противъ упорной рвоты. Фармацевтическіе 
или же растворенный таннинъ, затѣмъ, для ирепараты; опійная вытяжка, настойка О. 
связыванія алкалоидовъ О., назначаютъ пре- (обыкновенная, шафранная и бензойная), ио- 
вращенный въ тонкій порошокъ п извлечен- рошокъ О. н Доверовъ порошокъ, 
иый соляною кислотою животный уголь. Осо- Алкалоиды О. 1) Л^орі/іиа»; отравленіе имъ, 
бенное значеніе имѣетъ примѣненіе белладонны терапевтическое иримѣненіе его. 2) Кадеивъ, 
илп атроппиа (і>,001—0,005 гр.), въ тѣхъ слу- тебаниъ и др. 1) Содержаніе морфина въ 0. 
чаяхъ, когда наступаютъ безсознательное со- колеблется между 8—ІбѴо- Для добыванія 
стояніе п съуженіе зрачковъ. Подъ вліяніемъ алкалоида вывариваютъ 0. нѣсколько разъ 
атропина опасностп, грозящія со стороны раз- въ водѣ, выпаренныя вытяжки кипятятъ съ 
строеннаго кровообращенія я дыханія, весьма известковымъ молокомъ п смѣсь процѣжн- 
чіісто устраняются. Одновременно съ упомя- ваютъ. Послѣднюю выпариваютъ, затѣмъ ки¬ 
нутыми средствами необходимо употреблять пятятъ съ нашытыремъ до тѣхъ поръ, пока 
раздражающія: холодныя обмыванія, гор- выдѣляется амміачный газт., и оставляютъ 
чичнпки, нюханіе амміака и т. ц. Кромѣ въ покоѣ до кристаллизаціи. Полученные 
того полезно принуждать больного къ двпже- дней черезъ 8 нечистые кристаллы морфи- 
ніямъ. 
Хроническое отравленіе О. При частомъ 

употребленіи вызывается состояніе подобное 
умѣренному алкогольному опьяненію; психи¬ 
ческія функціи чрезвычайно повышены, а не¬ 
пріятныя ощущенія не доходятъ до сознанія. 
ІІедостатокъ силы воли отказаться отъ этого 
средства, послѣ того какъ оно часто употре¬ 
блялось съ лѣчебною цѣлью, равно желаніе 
привести себя въ пріятное состояніе экзаль¬ 
таціи плн же усилить половыя отправленія— 
самые существенные поводы къ чрезмѣрно¬ 
му употребленію 0. у опіофаговъ. Подъемъ 
умственныхъ п тѣлесныхъ силъ будто-бы ста- 
новптся необыкновеннымъ и блестящія кар¬ 
тины разгоряченной до крайности фантазіи 
такъ заманчивы, что трудно отстать отъ этой 
страстп. Опіофагп и курильщики 0. (ТЬегіакі) 
узнаются по первому взгляду. Цвѣтъ лица у 
нихъ соломенно-желтый, блѣдный, запавшіе 
усталые глаза безъ выраженія, шаткая по- 
ходіса, иногда значительно разстроенная, дро¬ 
жаніе въ конечностяхъ. Душевныя и нрав¬ 
ственныя силы низведены до крайней степени. 
Во многихъ случаяхъ нѣтъ сна, аипетнтъ про¬ 
падаетъ, мышечныя силы падаютъ. У жен¬ 
щинъ развивается бе.зплодіе. Сокращается про¬ 
должительность жизнп. Въ болѣе поздніе пе¬ 
ріоды употребленія 0. иерѣдііО наступаютъ 
болѣзненныя ощущенія, устранить которыя не 
въ состояніи даже увеличенныя дозы 0. (см. 
Морфинизмъ, XIX, 916). 
Терапевтическое употребленіе О. На пер¬ 

вомъ планѣ стоятъ болеутоляющее и проти¬ 
восудорожное дѣйствія, а также параличъ 
нервной возбудимости. На этомъ основаніи 
лѣченію О. подлежатъ: невралгія, гпперэсте- 
зія, болѣзненность въ органахъ брюшной по¬ 
лости, особенно въ кишкахъ, умышленпыя 
грыжи, копростазъ, свинцовая колика, далѣе 
различныя спазматическія состоянія, какъ-то: 
судорожный кашель, спазмъ пузыря, столбнякъ 
п сведеніе челюстей, послѣднее главнымъ 
образомъ травматическаго иропсхожденія. Бла¬ 
годаря свойству ограничивать отдѣленія-0. 
употребляется при хроническихъ катаррахъ 
легкихъ, пузыря, і;ишеі;ъ н мн. др. При ка- 
таррѣ кншекъ опт. ві. то ;ке время умепь-1 
шаеть перистальтическія движеніи п почт' 

о^пііиклоііид. Слоиаць, т. .ѴХ1І 

Нсі очищаются посредствомъ вторичнаго ра- 
створенія въ известково.чъ молокѣ, осажде¬ 
нія нашатыремъ и т. д. Химически чи¬ 
стый морфпнъ, имѣющій элементарный со¬ 
ставъ С„Н,„К0з, кристаллизуется съ 1 час¬ 
тицею воды въ безцвѣтные, шелковисто-бле¬ 
стящіе, игольчатые кристаллы ромбической 
системы. Морфинъ не обладаетъ запахомъ и 
имѣетъ въ сухомъ видѣ горьковатый, а въ 
растворахъ сильно горькій вкусъ; трудно рас¬ 
творяется въ водѣ (въ 1200 ч. холодной и 
въ 500 ч. горячей), легче—въ алкоголѣ, очень 
легко—въ тепломъ амиловомъ спиртѣ. Кромѣ 
того, онъ легко растворяется въ водныхъ рас¬ 
творахъ щелочей и щелочныхъ земель, а 
также въ кислотахъ, при чемъ образуются 
соотвѣтствуюпіія соли алкалоида, которыя 
большей частью имѣютъ кристаллическую фор¬ 
му и растворимы въ водѣ. Въ терапіи обык¬ 
новенно примѣняются солянокислая и сѢрію- 

кислая со^морфнна, ріже уксуснокислгія. Со- 
■ляяттаЬлый морфинъ представляетъ бѣлые, шел¬ 
ковисто блестящіе, игольчатые кристаллы, 
горькаго вкуса, растворящіеся въ 25 ч. хо¬ 
лодной и въ равной части горячей воды, въ 
20 ч. глицерина, въ 70 ч. холоднаго я 12 ч. 
горячаго спирта. Сѣрнокислый морфинъ—без¬ 
цвѣтные, нейтрально реагирующіе, игольчатые 
кристаллы, растворимые іпо росс, фарм.) въ 
15 ч, а по друіи.мъ—лишь въ 24 ч. воды. 
Уксуснокислый морфпнъ—рыхлый, бѣлый по¬ 
рошокъ, растворимый въ 25 ч. холодной п 
2 ч. горячей воды, легко разлагается, въ рас¬ 
творахъ его легко развиваются грибки; вмѣ¬ 
сто укуснокпслаго морфина аптеки часто отпу¬ 
скаютъ солянокислый морфинъ, обладающій 
большею прочностью. Для качественнаго опре¬ 
дѣленія морфина служатъ реакціп Фреде п 
Гуземана. Первая состоитъ въ томъ, что рас¬ 
творъ 0,1 гр. молнбденовокислаго натра въ 
20 куб. цтм. крѣикой сѣрной кислоты даетъ 
съ растворомъ морфина фіолетовое, потомъ си¬ 
нее п, наконецъ, грязно зеленое пли желтое 
окрашиваніе, которое затѣмъ иочтн исчезаетъ 
Реакція Гуземана состоитъ въ томъ, что рас¬ 
творенный въ ісрѣпкой сѣрной кислотѣ алка¬ 
лоидъ обрабатывается черезъ 15—18 часовъ 
небольшимъ количествомъ крѣпкой азотной 
кислоты: въ присутствіи морфпна появляется 
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на мѣстѣ соприкосновенія обѣпхъ жидісостей 
синевато-фіолетовое окрашиваніе, котоме за¬ 
тѣмъ переходитъ въ кроваво-красное. Посту¬ 
пленіе морфина въ организмъ возможно со всѣхъ 
слизистыхъ оболочекъ, съ поверхностей ранъ п 
ИЗЪ подкожной клѣтчатки, но неповрежденной 
кожей морфинъ не всасывается. Изъ организма 
внъ выводится отчасти мочею, отчасти кишеч¬ 
ными испражненіями п молокомъ: благодаря 
послѣднему обстоятельству, у грудного ребенка 
можетъ быть вызвано отравленіе морфиномъ, 
какъ это уже приходилось наблюдать прп на¬ 
значеніи алкалоида матери плп кормилицѣ. Прп 
воспаленіи грудной железы выдѣленіе морфина 
черезъ молоко, повпдпмому, увеличивается. И у 
людей, и у животныхъ различныхъ классовъ 
замѣчаются различія, иногда очень большія, 
какъ въ дѣйствіи морфина, таігь и въ степенп 
выносливости кт. нему. У человѣка эти разли¬ 
чія имѣютъ по препмуіиеству ипдпвпдуалыіый 
характеръ; дѣти легче реагируют-, на морфпнъ 
побочными явленіями, чѣмъ взрослые- Вообще, 
можно сказать, что послѣ первичнаго возбуж¬ 
денія, обыкновенно, впрочемъ, ненсио выра¬ 
женнаго, мало по малу наступаетъ параличъ 
отдѣльныхъ мозговыхъ пентроЕЪ, начинаю¬ 
щійся съ большого мозга и заканчивающійся, 
если доза была слишкомъ большая, продолго¬ 
ватымъ мозгомъ (параличъ дыхательнаго цен¬ 
тра), а иногда явленія развиваются въ другой 
послѣдовательности. Всего болѣе бросается въ 
глаза параличъ дентровь сознательнаго ощу¬ 
щенія и иропзвольяаго движенія. Дозы въ 
0,01—0,03 гр. вызывающ, сонъ, который мо¬ 
жетъ быть болѣе легкій илп глубокій п про¬ 
должаться иногда до 10 час. Относительно 
того, какимъ образомъ происходитъ снотвор¬ 
ное дѣйствіе морфина, было высказано нѣ¬ 
сколько гипотезъ. Напболѣе распространенная 
изъ нихъ урпзнаетъ существевіюіо причиною 
снотворнаго дѣйствія измѣненіе ;:ровообраше- 
нія въ головномъ .мозгу—сокращеніе сосудовъ, 
производимое этпмъ алкалоидомъ. Однако, опы¬ 
тами на животныхъ, у которыхъ сосуды го¬ 
ловного мозга былп сдѣланы доступными для 
непосредственнаго наблюденія п которыя за¬ 
тѣмъ были наркотизированы морфиномъ, уда¬ 
лось доказать, что анэмія головного мозга на¬ 
ступаетъ лпшь спустя долгое время, п есть 
результатъ наркоза, а не наоборотъ. Отпра¬ 
вленія спинного мозга тоже измѣняются подъ 
вліяніемъ морфпн.а. Рефлекторная дѣятельность 
у теплокровных!, животныхъ ослабѣваещ., да¬ 
же до полнаго псчезновепія. У лягушеігь. на¬ 
оборотъ, констатируется повышеніе рефлек¬ 
торной возбудпмости, можетъ появиться столб- 
нііі;ъ, имѣющій сходсіво съ гЬмъ.который вызы¬ 
вается стрихнином!.; зрачки, особенно пос.іѣ 
подколшаго внрысі.пвапія морфиномъ, быстро 
съуживаются. вѣроятно, отъ раздраженія воло- 
і;онъ глазодвигательнаго .нерва, а не отъ пара- 
.!Нча симпатическаго. Вз, стадіи глубокой по¬ 
давленности общаго состоянія, но особенно 
прп наступленіи судорогъ, съуженіе зрачковъ 
переходить въ расширеніе. На мышцы н пе¬ 
риферическіе нервы какъ двигательные, такъ 
и чувствительные морфинъ непосредственнаго 
вліянія не оказываетъ. Измѣненія, предста¬ 
вляемыя сердечною дѣятельностью, ра.злнчііы. 

Малыя дозы сначала учащаютъ пульсъ, но 
вскорѣ затѣмъ, во время наркоза, замедляютъ 
его. Болѣе значительныя дозы вызывающ, за¬ 
медленіе пульса быстрѣе и въ болѣе сильной 
степени. Замедленіе можетъ сопровождаться 
ослабленіемъ п неправильностью сердечныхъ 
сокращеній. Кровяное давленіе подъ вліяніемъ 
морфія у человѣка падаетъ уже послѣ сред¬ 
нихъ дозъ, а у животныхъ, даже при неслпш- 
комъ болыии.хъ дозахъ, пониженіе давленія 
продолжается но минованіи нарі.'оза. Анало¬ 
гично частотѣ пульса уменьшаются также, 
подъ вліяніемъ .морфяиа. частота п глубина ды¬ 
ханія. Послѣ внутренняго пли подкожнаго 
введенія большихъ дозъ морфнііа наблюдается 
увеличенное отдѣленіе пзъ первыхъ. Слѣдуетъ 
думать, что въ данномъ случаѣ дѣііствіе морфи¬ 
на происходитъ черезъ центральную нервную 
систему. Малыя дозы часто дѣііствуютъ про¬ 
тивоположно. Изъ побочныхъ дѣйствій особен¬ 
наго вниманія .заслуживающ, разстройства въ 
ппщеварптелыіомъ каналѣ, появляющіяся у 
жонпшпъ чаще, чѣмъ у мужчинъ, при томъ 
у;ке послѣ очень ммыхъ дозъ: обыкновенно 
они состоятъ въ тошнотѣ и рвотѣ. Со сторо¬ 
ны центральной нервной системы дѣііствіе 
морфина часто выражается головною болью, 
чувствомъ головокруженія, звономъ въ ушахъ 
II галлюцинаціями зрѣнія. У больныхъ груд¬ 
ною жабою или міокардитомъ неоднократно 
наблюдались случая смерти отъ внезапнаго 
паралича сердца послѣ впрыскиванія таки.хъ 
количествъ морфина, которыя были меньше 
макспмальной дозы. Нѣкоторые субъекты уже 
на самыя малыя дозы его реагируютъ гал¬ 
люцинаціями зрѣнія и бредомъ. Кожа прп 
мѣстномъ употребленіи морфина не подверга¬ 
ется никакимъ измѣненіямъ, но, послѣ введенія 
его въ организмъ, она, хотя п рѣдісо, обнару- 
ікпваетъ уь'лоненія отъ своего нормальнаго 
состоянія. Ощущеніе зуда иногда становится 
невыносимымъ; рѣдко появляются сыпи, по¬ 
хожія на і.рапіівішцу, рѣдко — скарл.ттннопо- 
добныя плп пустулезныя. 
Острое отрап.іеѵіе морфиномъ. Здѣсь осо¬ 

бенно рѣзко выступаютъ дѣйствія морфина на 
центральную нервную систему, на дыханіе и 
кровообращеніе. Черезъ 5 — оі! минутъ послѣ 
юго, какъ ядъ былъ введенъ въ желудокъ, а 
еще быстрѣе послѣ впрыскиванія ого подъ 
кожу, понпляется болѣе пли менѣе сильное 
оглушеніе, затѣмъ потеря сознанія, темно-ціа¬ 
нотическая окраска, охлажденіе рукъ п по¬ 
крытаго клейкимъ потомъ лица, протяжное, 
чрезвычайно замедленное дыханіе и малый, 
замедленный, едва ощутимый, иногда преры- 
ваюшінся, очень рѣді:о — учащенный пульсъ. 
Температура тѣла въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
падаетъ на 1,0—1,5“ Ц. Зрачки, по наблюде¬ 
ніямъ Орфнлы, почти всегда съужены до раз¬ 
мѣровъ булавочной головки. Спустя короткое 
время пос.лѣ отравленія обыкновенно насту¬ 
паетъ рвота. Вмѣстѣ съ тѣмъ появляется 
острая боль В!, пупочной области. Дыханіе 
становится крайне затруднителыіы.мъ и смерть 
наступаещ. черезъ нѣсколько часовъ, а иногда 
лпшь ио прошествіи 1—И дней, прп расінпре- 
піп зрачковъ в сильныхъ нрпстунахъ общихъ 
су.дорогь. Дѣятельность сердца нерѣдко продол- 



Опіумъ и его ллкадопды 19 

жается еще послѣ прекращенія дыханія. Въ 
случаяхъ болѣе легкаго отравленія больные 
жалуются сначала на очень сильное ощущеніе 
тоскн, звонъ въ ушахъ и мельканіе передъ гла¬ 
зами, невыносимое чувство зуда и жженія во 
всей кожѣ, при отсутствіи какой либо сыпп 
(Балли считаетъ этотъ сомитомъ вѣрнымъ 
діагностическимъ признакомъ отравленія мор¬ 
финомъ), а также—на очень горькій или кислый 
вкусъ во рту. Затѣмъ появляются помраченіе 
сознанія, тошнота, рвота, неспособность 
держаться на ногахъ и короткія клонн- 
ческія подергиванія въ мышцахъ конечно¬ 
стей или лпца. Обыкноненно существуетъ по¬ 
зывъ на мочеиспусканіе при невозможности 
опорожнить мочевой пузырь. Моча можетъ со¬ 
держать б'Ьлокъ и сахаръ. Это состояніе, при 
цѢлесообра.чноііъ лѣченіи, можетъ перейти въ 
выздоровленіе по прошествіи 12—24 час. Бо¬ 
лѣе легкіе симптомы отравленія могутъ прот 
должаться еще н'Ѣсколько дней. Велпчина смер¬ 
тельной дозы морфина немоліетъ быть опредѣ¬ 
лена съ полоаштельною точностью. Можно 
(ртзиать за правило, что 0,4 гр., принятые въ 
•одинъ разъ, представляютъ прп обыкновен¬ 
ныхъ условія.хъ смертельную дозу. Послѣ вве¬ 
денія морфина въ желудокъ, часть его всасы¬ 
вается. часть остается нѣкоторое время въ 
неизмѣненномъ видѣ. Эта послѣдняя можетъ 
быть выведена изъ желудка рвотой, или, по¬ 
ступивъ въ кишечный каналъ, можетъ всо¬ 
саться, пли механически быть удалена съ ка¬ 
ломъ. Если животное, служившее для опыта, 
погибнетъ вслѣдствіе большого количества при¬ 
нятаго яда, то часть послѣдняго можетъ быть 
найдена въ лселудкѣ. Моча отравленныхъ мор¬ 
финомъ можетъ быть отличена, по Гагеру, слѣ¬ 
дующимъ образомъ; берутъ нѣсколько куби- 
ческіі.хъ сантиметровъ мочи, прибавляютъ 
къ ней нѣсколько і;апель раствора азотнокис¬ 
лаго серебра п избытокъ амміака п нагрѣва¬ 
ютъ смѣсь до кипѣнія; иробирпая трубка въ 
то.мъ мѣстѣ, гдѣ она прикасается къ пламени, 
покрывается металлическимъ налетомъ. ІІлп 
же, вмѣсто амміака, берутъ крѣпкую сѣрную 
кислоту 11 осторожно впускають ее въ смѣ¬ 
шанную съ растворомъ азотнокислаго се¬ 
ребра мочу, такъ чтобы на днѣ сосуда кис¬ 
лота образовала слой вышиною около двухъ 
сантиметровъ; въ присутствіи морфина обра¬ 
зуется на мѣстѣ соприкосновенія обѣихъ жид¬ 
костей темное окрашиваніе; если затѣмъ че¬ 
резъ 1—2 минуты взболтать смѣсь, то мутная 
жидкость рѣзко оі.-рашиваетсп въ сѣрый цвѣтъ. 
Исходъ отравленія существенно зависитъ отъ 
способа лѣченія и отъ того, какъ скоро пос¬ 
лѣднее было примѣнено. Необходимо прпмѣ- 
нпть мехаипческіе пріемы п наружныя раз¬ 
дражающія средства, для того, чтобы, насколь¬ 
ко возможно, поддержать больного въ созна¬ 
ніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ можно давать внутрь 
оживляющія средства, напр. крѣпкій кофе, 
шаипаиское и пр. Еслп дыханіе начинаетъ 
разстраиваться вслѣдствіе вліянія морфина 
па дыхательныіі центръ, то примѣнять искус¬ 
ственное дыханіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ должно 
принимать во вниманіе состояніе сердца. Па¬ 
деніе кровяного давленія п параличъ дыханія 
устраняются атропиномъ. Въ послѣднее время 

это антагонистическое -дѣйствіе атропина нѣ¬ 
которыми несправедливо подвергается сомнѣ¬ 
нію. Атропинъ даютъ одинъ или нѣсколько 
разъ, смотря по состоянію больного. Дѣйствіе 
атропина вскорѣ сказывается исчезаніемъ су¬ 
ществующаго ціаноза, большею правильностью 
н полнотою пульса, а также улучшеніемъ ды¬ 
ханія. Терапевтическое примѣненіе. Показанія 
къ терапевтическому примѣненію морфина и 
самая обширность этихь показаній явствуютъ 
уже изъ того, что было сказано выше о его 
фармакологическомъ дѣйствіи. На первомъ 
планѣ стоитъ болеутоляющее дѣйствіе морфина, 
поэтому его примѣняютъ во всѣхъ тѣхъ слу¬ 
чаяхъ, когда представляется необходимымъ 
уменьшить повышенную возбудимость чувстви¬ 
тельныхъ нервовъ. Морфинъ въ этихъ случа¬ 
яхъ обыкновенно примѣняется въ формѣ под¬ 
кожныхъ впрыскиваній. Лѣченіе морфиномъ 
успѣшно примѣняется при различнаго рода со¬ 
стояніяхъ возбужденія, особенно въ такнхъ 
случаяхъ, когда исходнымъ пунктомъ возбуж¬ 
денія служатъ аномаліи общаго чувства іі 
кожней чувствительности пли половыя иллю¬ 
зіи. Безсонница, обусловленная болями, а 
равно и зависящая оть явленій раздраженія 
въ центральной нервной системѣ, можетъ быть 
временно устранена морфиномъ. Однако, дѣй¬ 
ствіе морфина слабѣетъ, еслп дозы его не бу¬ 
дутъ увеличиваться время отъ времени, и іѣ 
субъекты, которые при отсутствіи какой либо 
органической болѣзни страдаютъ упорной без¬ 
сонницей, легко могутъ, при продолжительномъ 
употребленіи этого средства, сдѣлаться мор¬ 
финистами. Способностью морфина понижать 
рефлекторную дѣятельность пользуются прн 
цѣломъ рядѣ рефлекторныхъ судорогъ, для 
устраненія повышенной чувствптельпости ко¬ 
жи, успокоенія болей п облегченія одышки, 
далѣе при судорожномъ кашлѣ, плевритпче- 
скпхъ эксудатахъ, пневмоніяхъ, остромъ брон¬ 
хитѣ. грудной жабѣ, бронхіальной сердечной 
астмѣ н эмфиземѣ легки.хъ. Та же цѣль 
притупленія чувства достигается морфиномъ 
прп старыхъ 11 хроническихъ заболѣваніяхъ 
яіелудка, кишечнаго канала іі бфюшины. Сим¬ 
птоматическое лѣченіе морфиномъ приноситъ 
пользу также прп боляхъ, обусловленныхъ ос¬ 
трыми НЛП хроническими воспаленіями моче- 
полѳвого аппарата. Несомнѣнную пользу это 
лѣченіе приноситъ прп судорожныхъ родовы.хъ 
боляхі., а также при продолжительныхъ болѣз- 
иеппыхъ послѣдовательныхъ потугахъ. При¬ 
мѣненіе его требуетъ осгорожности при лп.хо- 
радочныхъ болѣзняхъ на высотѣ ихъ развитія, 
у ослабленныхъ и истощенныхъ субъектовъ, 
при состояніяхъ слабости сердца, у дѣтей и 
у кормящихъ грудью (пзь-за боязни отра¬ 
вить ребенка). Морфинъ и его соли прописы¬ 
ваются въ порошкахъ, растворахъ, лепешка.хъ, 
пилюляхъ, самъ по себѣ или въ соединеніи съ 
другими средствами,^ для внутренняго употре¬ 
бленія. для подкожнаго вспрыскиванія, пли для 
примѣненія со стороны слизистыхъ оболочекъ. 

2) О кодеинѣ, папаверинѣ, нарцеинѣ и нар¬ 
котинѣ—см. эти слова. Тебапнъ (С,вНлК0з) 
содержится въ 0. въ количествѣ і'/.ч 
кристаллизуется бѣлыми квадратными пла¬ 
стинками, безъ запаха, обладаетъ острымъ. 
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металлическимъ вкусомъ и шелочной реак¬ 
ціей; въ водѣ и щелочахъ не растворяется, 
растворяется въ алкоголѣ и эѳирѣ, съ кисло¬ 
тами образуетъ соли, растворимыя въ водѣ. 
Употребляется (рѣдко) въ видѣ настойки при 
боляхъ въ животѣ. У животныхъ вызываетъ су¬ 
дороги (у лягушекъ такія же какъ стрихнинъ). 

Д. Ка.ѵеііскш. 
Оіілсіісп'ь—гора въ Майкопскомъ отдѣлѣ 

Кубанской области, на лѣвой сторонѣ Пшехи 
іГ верстахъ въ 15 отъ СамурскоГі станицы. 
Изъ подъ нея вытекаетъ рѣчка Фабого, впа¬ 
дающая ВТ. Пшеху. Высота О. КЗОТ фт. 

Имѣетъ правильную, напоминающую тупой ко¬ 
нусъ форму ц весь поі.'рыть лѣсомъ, состоя- 
щпмъ преимущественно пзъ дуба п бука. 
Оіі.мсу.ѵа — самоловъ, употребляемый въ 

Забайісальѣ для добыванія медвѣдей; состоитъ 
изъ четырехсаженпой жерди, согнутой, черезъ 
толстое дерево, вт. дугу. О. настораживается, 
при посредствѣ веревки (симі.п), нротягпваемой 
черезъ медвѣжью тропу; когда медвѣдь задѣ¬ 
нетъ за веревку, жердь съ силою выпрям¬ 
ляется п ударяетъ звѣря копьемт. нлп ножемт., 
всаженнымъ въ ея свободный конецъ. С. В. 
Оплечье—см. Бармы (III, 80—81). 
Оіілііты—см. Гоплиты. 
Оііло.«отпореніе. — 0. въ широкомъ 

смыслѣ слова называется сліяніе клѣточекъ, 
жпвотны.хъ нлп растительныхъ, послѣ котораго 
онѣ получаютъ плп возстановляютъ способ¬ 
ность нормально размножаться дѣленіемъ. Въ 
этомъ смыслѣ слова подъ 0. понимаются какъ 
процессы типическаго О., свойственнаго много- 
і.'лѣточнымь животнымъ, а также сѣмяянымъ 
и многимь споровымъ растеніямъ, такъ и про- 

0. Необходимость для одноклѣточныхъ орга¬ 
низмовъ 0. (которое здѣсь совершается вь 
впдѣ конъюгаціи или копуляціи) съ особенной 
очевидностью доказана изслѣдованіями Мопа 
(Мораз) надъ рѣсничными пифузоріямн. Опло¬ 
дотворенная путемъ конъюгаціи особь этихъ 
животныхъ размножается путемъ дѣлі’нія, но 
посл'Ь извѣстнаго числа ноколѣній, большаго 
илп меньшаго, смотря по виду инфузоріи, а 
отчасти и по внѣшнимъ условіямъ, между 
инфузоріями данной культуры возникаетъ по¬ 
требность конъюгаціи, наступае-п. «эпидемія 
конъюгацііЪ, при чемъ ночтп всѣ индивиды 
данноіі культуры оказываются въ состояніи 
конъюгація. У Вепсоріігуз раіиіа потребность 
конъюгаціи обнаруживается лишь послѣ ЗОО по¬ 
колѣнія, происшедшаго путемъ простого дѣле¬ 
нія, у Онусііобгошиз згапйіз—послѣ 140, у Зіу- 
Іопусіііа ризіиіаіа—послѣ 130. Если же конъю¬ 
гаціи въ теченіе извѣстнаго періода не иропзой- 
детъ, то наступаютъ явленія, которыя Мойа на¬ 
звалъ «старческимъ выро;кдеіііемъ»; способ¬ 
ность дѣленія сохраняется, но получаются 
индивиды ненормальные, которые черезъ нѣ¬ 
сколько иок'олѣній вымпраютъ, при чемъ даже 
запоздавпіая конъюгація не спасаетъ ихъ. У 
нѣкоторыхъ нросіѣйіпнхъ организмовъ безпо¬ 
лое размноженіе правильно чередуется съ конъ¬ 
югаціей, послѣ которой снова начинается та¬ 
кой же циклъ развитія. При этомъ способность 
размножаться можеп. въ колоніальныхъ орга- 
низма.хъ быть свойственна каждой клѣточкѣ, 
въ другихъ случаяхъ (ііапр. у Ѵоіѵохі лишь 
нѣкоторымъ клѣточкамъ колопіп. У нѣкоторыхъ 
группъ высишхъ животныхъ едипстпоіінымъ 
способомъ размноженія является размноженіе 

пессы конъюгаціи и копуляціи 
одноклѣточны.хъ организмовъ и 
нѣкоторыхъ многоклѣточныхъ л 
растеній. 0. въ тѣсномъ смыслѣ т? 'О 
слова состоита въ соедпиенін’ 'Л Д' Ѣ ^ 
двухъ клѣточекъ, яйцевой и сѣ- гР Г~)\ 
мянноп, при чемь протоплаз- ^^Ѵ-А'^'7'І'ггѵ ^) ГГ70\Сс)\ С\ 
ма сливается съ протоплазмой, ( И \ 
ядро съ ядромъ п центрозома Ы // 
(см. Клѣточка) сь центрозомоіо, ° л . Іі'ѵ 
такъ что прн послѣдующе.мъ дѣ- [, ^ , Ѣ 
леіііи оплодотворенной яйцевой 
клѣточки новыя нѣточкп полу- 
чаютъ составныя части обѣихъ 
слпвшихся. Процессъ 0. въ той ‘"'•Г"-“:;;'.;5Ѣа“о 
плп иной формѣ широко распро- '"■х-гГ'’-'-З' 
страненъ въ органическомъ мірѣ Фцг. і. Н.’іо:і;д'?іп- аперматозонди въ яі'шо морскоіі звѣзды .Хаьегіаз 
11 хотя извѣстны нѣкоторые орга- Віьс'кіі^. Сиермтозопды вроипк-лп въ студенвсіую оболочку яйца-, въ 
і.гточ.і. п/чпГ.-ггт«г/Г..» .гі—одинъ изъ ипхъ проникъ блнж-і къ ііов(?рхцостіі яйца, на поверх- 
НПЗМЬК ОбЛсІДа,ЮІ111в, ПОВІІДПМОМУ, ности котораго образуется иа встрѣчу сперматозоиду протоилазма- 
спосооностью безгранично раз- тическііі выступъ; ві. !>'—сперматозоид!, слился уже съ выступомъ; 
множаться безъ О . но правиломъ “Ь с—сперматозов.и, вошель ввутръ яйца, ва во'верхпостя котораго 
МЫ ДОЛЖНЫ считать періодически етудоввстов^^б.оочкой образовалась вторая оболоч- 

наступающую необходимость слі¬ 
янія между собою клѣточекъ, полнаго или I съ помощью оплодотворенныхъ яицъ (напр. у 
временнаго п частичнаго, безъ котораго даль-позвоночныхъ, моллюсковъ); но во многихъ 
нѣйшее размноженіе этнхъ организмовъ клп ; группахъ животныхъ п растеній на ряду съ 
становится невозможнымъ, или идетъ иепор-1 размноженіемъ съ помощью клѣточекъ, нуж- 
мально и скоро прекращается окончательно. | дающихся въ 0.. происходитъ н размноженіе 
Значеніе процесса 0. ві, органическомъ мірѣ; ■ езъ 0., при чемъ пли развиваются іыѣточкп, 
очевидно уже по громадной массѣ такпхъ і соотвѣтсгвующія нормальнымъ яйцевымъ, но 
анатомическихъ, фнзіологііческц.хъ и біологп-1 не пуждаюініяся въ 0. (напр. ігартеногепетіі- 
ческихъ особенностей различныхъ органіьз- чоі і:іі развивающіяся япца, споры), или же 
мовъ, которыя обезпечиваюгь возможность 1 отъ организма от.дѣляютсп цѣлыя группы клѣ- 

фцг. 1. Л.чождіііП'..' спермахозондп пъ яііио морской звѣзды Азіегіаз 
^ІасіаИз. Сперматозоиды провикли въ студенпсіую оболочку яйца; въ 
А—одинъ изъ нихъ процикъ ближе къ ііов(?рхцостц яйца, на поверх¬ 
ности котораго образуется иа встрѣчу сперматозоиду протоилазма- 
тическііі выступъ; ві. 1>—сперматозоид!, слился уже съ выступомъ; 
ві> С—сперматозоид!, вошел ь внутрь липа, на поверхности котораго 
подъ ііаруясиою студеиистоіі оболочкоіі образовалась вторая оболоч¬ 

ка—лселточиал. 
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точекъ (почке), елп, накпііеш, весь организмъ 
подвергается процессу дѣленія. Въ этихъ слу¬ 
чаяхъ размноженіе съ помощью оплодотворяе¬ 
мыхъ яицъ чередуется съ другими формами 
размііояіеиія подового (партеногенетическія 
яйца) ЕЛИ безполаго (почкованіе, дѣленіе), при 
чемъ размноженіе съ О. моліетъ иди чередо¬ 
ваться съ размнояіеніемъ безъ О. совершенно 
прішпльно, илп же такой правильности нѣтъ 
и число поколѣній, размнояіающЕХСя безъ О., 
можетъ быть неопредѣленно большимъ; нако¬ 
нецъ, иногда изъ яицъ одного поколѣнія нѣ¬ 
которыя оплодотворяются, другія нѣтъ, хотя 
II тѣ, и другія подвергаются дальнѣйшему раз¬ 
витію. Процессъ О. въ типическихъ его фор¬ 
махъ лучше всего изученъ иа яйцахъ нѣкото¬ 
рыхъ животныхъ (иглокожихъ и Азсагіз) и на 
зародышевомъ мѣшкѣ сѣмяпочекъ нѣкоторыхъ 
растеній. Процессу О. у иглокояшхъ предше¬ 
ствуетъ выдѣленіе направляющихъ или путе¬ 
водныхъ тѣлецъ (см. Направительныя тѣльца); 
по выдѣленіи ихъ яйца, окруженныя студени¬ 
стой проницаемой для сперматозоидовъ (жив¬ 
чиковъ, см.) оболочкою, выводится изъ тѣла 
матери. Сперматозоиды (фиг. 1) пронпкаютъ 
въ студенистую оболочку и—навстрѣчу тому 
изъ нпхъ, который пронпкъ глубяіе всего, об¬ 
разуется на поверхностп яйца выступъ; съ 
этпмъ выступомъ сперматозоидъ сливается и 
вмѣстѣ съ нимъ втягивается внутрь яйца, ко¬ 
торое одѣвается на поверхности новой обо¬ 
лочкою (яіелточпой); послѣ образованія послѣд¬ 
ней проникновеніе внутрь яйца новыхъ спер- 
матозопдовъ становится невозможнымъ. Вхояі- 
деніемъ сперматозоида оканчивается внѣшняя 
часть процесса О. Головка сперматозоида, при¬ 

нимая въ себя жидкость изъ протоплазмы 
яйца, превращается въ небольшой пузыреі.ъ 
{мужское ядро), окруженный свѣтлымъ полемъ, 
который ц движется внутрь яйца по направ¬ 
ленію къ ядру яйцевой клѣточки (женскому 
ядру). Какъ около мужского, такъ п около жен¬ 
скаго ядра можно замѣтить при этомъ по осо¬ 
бому маленькому тѣльцу (пеііііірозо.ѵѣ, пем- 
тральному пльмиу — см. Іѵлѣточка). Прото¬ 
плазма вокругъ ядеръ получаетъ лучистое 
строеніе. Мужское п ліенское ядро сближаются 
меяіду собою п, наконецъ, сливаются въ одно 
ядро яйца, которое и подвергается затѣмъ дѣ¬ 
ленію при процессѣ дробленія. Цснтрозомы 
дѣлятся каждая на двѣ части и части эти слп- 

ваются между собою такъ, что половина муж¬ 
ской центрозомы сливается съ половиной жен¬ 
ской; такимъ образомъ получаюся двѣ цеитро- 
зомы, которыя и являются центрами при по¬ 
слѣдующемъ дѣленіи яйца. Процессомъ слія¬ 
нія центрозомъ и заканчивается О. Особен- 
постп въ О. яйца Азсагіз гаегаіосерЬаіа сво¬ 
дятся, главнымъ образомъ, въ слѣдующему: 
образованіе направительныхъ пузырьковъ про¬ 
исходитъ послѣ вхождеиія въ яйцо спермато¬ 
зоида; муиіское ндро проходитъ въ центръ 
яйца и къ нему затѣмъ двпяіется по окончаніи 
процесса выдѣленія направляющихъ пузырь¬ 
ковъ женское ядро; сліянія муяіского ядра съ 
яіенскимъ не происходитъ непосредственно по 
вхъ сблЕяіеніи; лишь когда яііпо подгото¬ 
вляется къ первому дѣленію, половина ядер- 
наго вещества мужского ядра сливается съ 
половпною вещества женскаго, давая ядра 
двухъ первыхъ бластомеръ (см. Дробленіе). 
Процессъ О. у цвѣтковыхъ растеній не отли¬ 
чается существенно отъ описаннаго процесса 
О. у яіивотныхъ. Роль яйца играетъ яйцевая 
клѣточка зародышеваго мѣшка, роль сперма¬ 
тозоида—клѣточка цвѣтневой трубочки; содер- 
яіпмое пвѣтневой трубочки проходитъ въ за¬ 
родышевый мѣшокъ п ядра мужское и жен¬ 
ское, а равно и центрозомы (по 2 при каж¬ 
домъ ядрѣ) сливаются между собою. Въ слу¬ 
чаяхъ, хорошо изученныхъ, можно убѣдиться, 
что количество ядернаго вещества въ каждомъ 
изъ сливающихся ядеръ уменьшено вдвое по 
сравненію съ обыкновенными ядрами іаѣто- 
чекъ тѣхъ же организмовъ, притомъ количе¬ 
ство ядернаго вещества въ мужскомъ и яіен- 
скомъ ядрѣ (какъ мояшо убѣдиться, слѣдя за 

пзмѣненіямп въ распредѣле¬ 
ніи хроматина) одинаково п 
вообще оба ядра должны счп- 
таться эквивалентными другъ 
другу. Что касается роли ча¬ 
стей сливающихся половыхъ 
клѣточекъ, то въ этомъ отно¬ 
шеніи существуетъ разногла¬ 
сіе: одни считаютъ сліяніе 
ядеръ, центрозомъ и прото¬ 
плазмъ обѣихъ клѣточекъ за 
процессы въ равной степенп 
важные и необходимые, дру¬ 
гіе придаютъ сліянію прото- 
нлазмъ лпшь второстепенное 
значеніе, считая существен¬ 
нымъ лишь сліяніе ядеръ п 
пентрозомъ. Эішивалеитност.. 

яйца п мужской половой клѣточки и оди¬ 
наковое содержаніе въ ни.хъ ядернаго веще¬ 
ства (различіе въ величинѣ между мужскпмъ 
н женскимъ ядромъ завпситъ отъ количе¬ 
ства содержащихся въ нпхъ жидкихъ ча¬ 
стей) наглядно обнаруживается, по Гертвигу, 
въ развитіи яицъ п жпвчпковъ лоіиадпной ас¬ 
кариды до момента О. Въ первичныхъ поло¬ 
выхъ клѣточіахъ каст, самцовъ, такъ п самокъ 
этой аскариды ядро содержитъ по 4 хромати¬ 
новыхъ НЕТИ, затѣмъ число пхъ удваивается. 
Далѣе у самцовъ клѣточка подвергается двумъ 
послѣдовательнымъ дѣленіямъ, при чемъ удвое¬ 
нія числа хроматиновыхъ нитей не происходить 
и ядро каждой изъ 4 образующихся такимъ 

А В 

Фпг. 2. Оплодотворенное яйцо морского ежи. Посл’ѣдователі.пыя стадіи 
сближенія мужского ядра («А) съ женскимъ (€к). 
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образомъ сѣмявнымъ клѣточекъ, изъ которыхъ 
каждая развивается въ сперматозоидъ, содер- 
жптъ по 2 хроматиновыхъ нити. Въ женскихъ 
половыхъ клѣткахъ послѣ стадіп съ 8 хрома¬ 
тиновыми нитямп наступаетъ выдѣленіе на- 
правляюіішхъ пузырьковъ (т. е. въ сущности 
дѣленіе яйцевой клѣточки съ той лишь особен¬ 
ностью, что прп одномъ изъ, новыхъ ядеръ 
отдѣляется лишь незначительная часть прото¬ 
плазмы). Прп образованіп перваго пузырька 

Фиг. 3. Схема развитія сиерматозоіідообрззовател.ьныхъ 
клѣточекъ у Лйсагіз те^аіосерііаіа ѵ. Ъітаіѵепе. 

ядро яйцевой клѣточки теряетъ і хроматино¬ 
выхъ нити, при выдѣленіи 2-го—еще 2 и, слѣ¬ 
довательно, яйцо, готовое къ 0., заключаетъ въ 
ядрѣ 2 хроматиновыхъ нпти, какъ п сперма¬ 
тозоидъ. Что касается направительныхъ пу¬ 
зырьковъ, то первый азъ нпхъ, содержащій 4 
хроматиновыхъ нити, дѣлптся на 2 (каждый 

Фиг. 4. Схема выдѣленія иаправляю«цих'ь пузырьковъ 
въ яйцахъ Азсаійв те^аіосерііаіа ѵ. Ьіѵаіѵспв. 

съ 2 хроматиновыми нитями). Такимъ образомъ, 
і;акъ первичная мужская половая клѣтка, такъ 
II женская даютъ по 4 клѣточки съ половин¬ 
нымъ числомъ хроматиновыхъ нитей, но между 
тѣмъ какъ всѣ 4 мужскія клѣтчатки способны 
къ 0., изъ женскихъ оказывается способною къ 
0. лишь одна (яйцо), а три остальныхъ (па- 
правляіощіе пузырьки) дальнѣйшаго развитія не 
получаютъ и гибнуть, представляя собою какъ 
бы недоразвитыя, абортпвпыя яйца. Способ¬ 
ность половыхъ элементовъ къ 0. продолжается 

обыкновенно болѣе пли менѣе короткое время, 
по прошествія котораго способность эта утра-, 
чнвается. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, половыя 
клѣточки сохраняютъ, однако, способность іл 
О. сравнительно весьма долгое время: такъ 
сѣмя, сохраняющееся въ сѣмепрісмнпкѣ пче¬ 
лы маткп, весьма долгое время способно опло¬ 
дотворять яйца, у нѣкоторыхъ млекопптающихъ 
иапр. у нѣкоторыхъ летучихъ мышей, козули 
—сѣмя ісѣлые мѣсяцы остается въ тѣлѣ самки 
п лпни. послѣ того оплодотворяетъ яйца. При 0. 
въ яйцо проникаетъ обыі.иовеііио лишь одпнъ 
сперматозопдъ, котораго ядро и сливается 
затѣм'ь съ ядромъ яйцевой клѣточки. Въ нѣ- 
которыхі. случаяхъ наблюдается, однако, явле¬ 
ніе проипкаиія внутрь яйца многихъ сперма¬ 
тозоидовъ — такъ называемая «олиѵіермія. 
Различают!, полиспермію истинную, когда 
пЬсь'олько мужсіиіхъ ядер!, сливаются съ 
ікепскішъ ядромъ, результатомъ чего является 
всегда неправильное іі скоро останавлпвающее- 
ся дальнѣйшее развитіе (при Э!'0.мъ случается, 
что сь Ліенсь'п.мъ ядромъ сливаются 2 муж¬ 
скихъ II яйцо ііачннаетъ затѣмъ дробиться, но 
не на 2, 4 II т. д. бластомеръ, а сразу на 4, 8 
II т. д.: иногда женское ядро прп полпспер- 
мін распадается на нѣсколько частей и каж¬ 
дая изъ нпхъ сливается съ особымъ мужскимъ 
ядромъ), п полиспермію лоѵсную, когда изъ мно¬ 
гихъ воніедшпхъ въ яйцо сперматозоидовъ лншь 
одпнъ слпвается съ женскимъ ядромъ (пе-слив- 
шіяся съ женскимъ мужскія ядра могуп. при 
этомъ подвергаться дѣленію въ протоплазмѣ 
яйца). Утверждают!,, что ложная полиспермія у 
нѣкоторыхъ животныхъ (земноводныхъ) яв.ле- 
ніе весьма обыкновенное. Оніісапиому про¬ 
цессу 0. у высшихъ животныхъ н растеній 
соотвѣтствуетъ конъюгація іі копуляція одно¬ 
клѣточныхъ животныхъ н многихъ какъ одііо- 
іаѣточныхъ, такъ іі многоклѣточныхъ растеній. 
Особенное сходство съ явленіями 0. у выс¬ 
шихъ ЖИВОТНЫХ!, представляетъ конъюгація 
рѣсничныхъ инфузорій. Конъюгирующіе инди¬ 
виды прикладываются другъ къ другу частью 
поверхности тѣла и здѣсь между тѣлами обѣ¬ 
ихъ особей устанавливается непосредствен¬ 
ная связь. Какъ извѣстію, у рѣсничныхі. ин¬ 
фузорій наблюдается два рода ядеръ: большое 
главное ядро, макропуклсусъ (Масготіеіенз, 
Нанрікегп нѣмецкихъ авторов!.) н меньшее 
(одно или нѣсколько) придаточное пли заміь- 
тпющее ядро, мнкронуклеуеъ (Місгопнсіеиз, 
КеЬепкегп, Егзаізкегп). При конъюгаціи пер¬ 
вое изъ пнхъ распадается на части, и частп 
этп растворяются пли выбрасываются изъ 
тѣла—словомъ, главное ядро погибаетъ. При¬ 
даточныя ядра подвергаются процессу дѣ¬ 
ленія, часть получившихся такимъ образо.мъ 
ядеръ погіібаеть подобно главно.му ядру, часть 
остается въ тѣлѣ животнаго, часть переходитъ 
въ тѣло другой пзъ коііъюгпруюшпхъ особей. 
Ядра, переходящія въ другую особь, сливаются 
въ пей съ остающпмися тамъ, получается но¬ 
вое ядро изъ слпвшпхся частей ядеръ обѣихъ 
особей п затѣмъ такое ядро снова дѣлится, 
давая новое главное п придаточное ядро. У 
Рагатаесінт сапвсіаінш (ф. 5) конъюгирующіе 
особи прикладываются друп. другу ротовыми 
поверхностями и здѣсь соединяются между 
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собою, главное ядро начинаетъ разрушаться, ныхъ и растеній можетъ совершаться весьма 
придаточное дѣлится на 2, потомъ на а часто, различно: иногда между сливающимися осо- 
нзъ которыхъ 3 въ каждомъ недѣлимомъ раз- бями (двумя или нѣсколькими—напр. у нѣко¬ 

торыхъ корненожекъ) не наблюдается 
‘ ^ I никакой разниды. Въ другихъ случаяхъ 

\ нонъюгадіи (илн копуляціи) слу- 
/ \ / \ \ / 2І\ жатъ особыя подвижныя клѣточки, снаб- 
//^ \ / Ф>\ \ яіенныя мерцательными жгутиками (та¬ 
ле Г і ^ е \ / \ кія подвижныя клѣточки свойственны и 
/ /' І \ \ животнымъ и весьма многимъ водорос- I (I г-Л? й' ) I I ЛЯМ'Ь); этп клѣточки могутъ быть оди- 

ѴЩІ ) I ^ Ѵ I I наковы илн разной величины; наконецъ, 
ікЫ / \ / \ ^"■/ во многихъ растеніяхъ лпшь одна изъ 

\ /\ / \ А I \ /\ / сливающихся половыхъ клѣточекъ по- 
\ \ \ / \ / \ / двлжна (мужская), другая же (женская) 
Ѵ.У Ѵх \-Х Ѵ_У лишена какнхъ-либо органовъ движе- 

^ Я Ш НІЯ. Какъ показываетъ особенно конъю- 
/~\ '’****“ у низшихъ животныхъ н расте- 

/л- л \ /лп / й, Д / „Д' нііі, которую мы безспорно должны счи- 
/ШШа простѣйшій, наиболѣе прими- 
іЖЙІѵД /жШ' I тивный актъ О., между мужскими и 
! женскими оплодотворяющиня и опло- 

Дотворяемыми половыми элементами не 
\ \ I 11^» Р/ существуетъ никакого коренного све- 
\ Д / \ ‘ ) цифическаго различія; если же у мно- 
\ у\ / \ /\ / \ гоклѣточныхъ животныхъ п многихъ ра- 

^ V_/ стеній половые продукты представля- 
‘1>цг. о. Коиъю['.%иія ішфу.шріп Кіиатлесшпі. »/. —!іріід.іточное ЮТЪ рѢЗКОе различіе ПО СВОбМу ВИДу. 
ядро (Місгоиисісиз), і-ілашіос ядро (Масі-ояисіеиз). І-прііда- веЛПЧИнѢ И СТРОенІЮ, ТО оаЗЛИЧІе ЭТО 
[очное ядро подготовляется въ каждой пзъ особен къ дѣле- ___’__ 
НІЮ. II—придаточныя ядра р.іздЪляются каждое на 4 (пзъ нихъ ЯВЛЯетСЯ ЛИШЬ результатомъ раздѣле- 
уцьльютъ лши. 1II 6). пі—ядра 1II 5 діілятся каждое на нія труда между ПОЛОВЫМИ клѣточка- 
стаціонарное (ю) н блуждающее <»[). л,'’—обмѣнъ ядрами почти ^^ц. однѣ ПОЛУЧИЛИ формУ элементовъ 
законченъ: главное ядро распалось на части. V—ядра, обра- ^ ^ 
зовавтіяся пзъ сліянія пт съ /\ѵ и 5\ѵ съ 1т, подвергаются ВвСЬМіІ ПОДВЦЖНЫХЪ (АКТИВНО ИЛИ ПЕС- 
новому діоленію. VI и ѴП—конъюгація окончена. Каждое изъ СПВНО), ДруГІЯ ОТЛІІчаЮТСЯ ОбИЛЬНЫМЪ 
ядеръ подраздѣляется н.ѵ 4: два превращаются въ микрону- ртЛОЖеНІеМЪ заПаСНЫХЪ ПИТатеЛЬНЫХЪ 
клеусы (пк), два (рі) сливаются, д.авая новое главное ядро. 

I—Ш—Рагатаесіит саиёаЬит, IV—V!—Р. аигеііа. ВвЩвСТВЪ, ОТНОСПТвЛЬИО ВбЛИКИ Я Не* 

подвижны. Первыя и являются муж- 
рушаются (сходство съ образованіемъ наира- сними элементами, вторыя—женскими, 
вляющихъ пузырьковъ), остаюиіееся дѣлііт- Н. Кттовтъ 
СИ еще разъ (при чемъ происходитъ, по изслѣ- Ои.юдотпорсіііс у рпстсііііі со- 
дованіяыъ Р. Гертвпга, такое же уменьшеніе стоитъ въ сліяніи двухъ иоловыхъ клѣтокъ — 
вдвое числа хроматиновыхъ элементовъ, какъ; муяіской и женской. Произошедшая черезъ 
въ яйцахъ передъ О.і; одно ядро {стапгопер-. таі;ое сліяніе клѣтка производитъ новое ра¬ 
нее) остается въ тѣлѣ особи, другое (блужда-, стеніе. При неизмѣнности сути, процессъ опло- 
юшее) переходиіъ въ тѣло другой, гдѣ и ели-' дотворенія протекаетъ различно у разныхъ 
вается съ стаціонарнымъ ядромъ ея. Послѣ растеній; равнымъ образомъ весьма различно 
этого обдіѣна ядрами (которыя въ протнвопо- строеніе муліскпхъ и ліенскихъ половыхъ клѣ- 
лолніость стаціонарнымъ женскіімі. можно счи-. токъ, пзъ которыхъ первыя оплодотворяютъ и 
тать муиіскпміі) іі сліянія ихъ обѣ особи ока-' играютъ вь процессѣ активную роль, вторыя 
зываются какъ-бы взаимноонлодотвореинымп. | являются оплодотворяемыми, и ихъ участіе 
Дѣленіе ядеръ, происшедшихъ путемъ сліянія. ] болѣе пассивное. Во миогпхъ случаяхъ про- 
ведегь і;ъ образованію въ каждой особн глав- \ Тіессъ О. въ растительномъ царствѣ съ его 
наго и придаточнаго (пли придаточныхъ) ядеръ, I внѣшней, точнѣе морфологической стороны 
а конъюгировавшія особи послѣ обмѣна ядеръ прослѣженъ очень точно и обстоятельно; го- 
раздѣляются. У нѣі;оторыхъ сидячихъ рѣсішч-1 раздо менѣе извѣстны внутреннія явленія, 
ныхъ шн|)узорііі, напр. сувоеігь Уоиісеііа, у совершающіяся при атомъ—(|)іізіологія опло- 
Ерізіуііз, наблюдается нѣсколько пной про- дотворенія, хотя и въ этомъ направленіп сдѣ- 
цессъ: часть особей дѣлится, образовавшіяся ланы уже интересныя п удачныя попытки 
мелкія особи отдѣляются отъ ножекъ іі конъю- (см. кнпіу Ійебса, ниже). Несомеѣішо, что 
пшуіотъ съ крупными; внутри ихъ происло- въ привлеченіи мужскихъ элементовъ къ жен- 
дяіъ гѣ же яв.іенія, какъ и у други.хъ іініііѵ- сішмъ видную роль играютъ такъ назыв. хе- 
зорій, 110 малая особь не получаетъ способ- ^готактпческія и хемотропііческія явленія, прн- 
иостіі дальнѣйшаго развитія п въ концѣ нон- мѣры чему будутъ указаны ниже. Во всякомъ 
цовъ вполнѣ сливается съ крупною. Здѣсь случаѣ для экспериментальныхъ изслѣдованій 
ме.ікія особи очеішдно соотвѣтствуютъ муж- тутъ откіжівается обширное и многообѣіцаюніее 
скіімъ элементамъ (болѣе подвижнымъ іі сліі- поле. Въ противоположность низшимъ, споро- 
вающнмся сэ. женскими, когорыо один сохра- вымъ растеніямъ, съ ихъ весьма разнообраз- 
няіо'п. способность дальнѣйшаго развитія), нымн формами полового акта, у всѣхъ высшихъ 
Іь'чіъіогація въ различныхъ группахъ живот- цвѣтковыхъ растеній 0. протёкаеіъ довольно 



24 Оплодотвореніе у растеній 

однообразно. Въ различныхъ статьяхъ, посвя¬ 
щенныхъ описанію отдѣльныхъ группъ низ¬ 
шихъ растеній (напр., Водоросли, Зеленыя 
водоросли, Грнбы), было сообщено и относи¬ 
тельно процесса оплодотворенія у этихъ ра¬ 
стеній; здѣсь остается, дополнивъ эти данныя 
существенными подробностями, системати¬ 
зировать различныя формы О. и описать О. 
у высшихъ, цвѣтковыхъ (иначе сѣмянныхъ) 
растеній. Прежде всего необходимо, однако, 
указать, что процессъ О. не найденъ до сихъ 
иоръ у довольно многихъ низшихъ растеній, 
изъ самыхъ различныхъ группъ и отрядовъ, 
напр. его нѣтъ у бактерій и родственныхъ имъ 
сние-зеленыхъ водорослей (иначе водорослей- 
дробяяокъ) — организмовъ, весьма низко сто- 
ящвхъ но своему строенію и развитію; нѣтъ 
его также у многихъ грибовъ — у базидіаль- 
ныхъ (къ которымъ относятся меаіду прочимъ 
наши съѣдобные грибы и сногані.и»), далѣе 
у мвопіхъ етмчатыхъ, вѣроятно, у большин¬ 
ства ихъ. У ржавчинныхъ и головневыхъ' 
грибковъ ^шествованіе О. пока недостаточно 
доказано. Предполагаютъ, что грнбы эти когда- 
то обладали оплодотвореніемъ, но постепен¬ 
но утратили его, сохранивъ безполые способы 
размноженія. Ихъ яазываютъ поэтому «когал/- 
ными, въ отличіе отъ формъ агамиыхъ, кото¬ 
рыя япкогда, повпднмому, ие имѣли оплодо¬ 
творенія. Къ такимъ агамнымъ растеніямъ 
принадлежатъ вышеупомянутыя бактеріи н си¬ 
не-зеленыя водоросли*). Превосходные случаи 
несомнѣнной апогаміп представляютъ нѣкото¬ 
рые папоротники, напр. Ріегіз сіеііса, у ко¬ 
тораго молодыя растеньица выроотаюгь всегда 
безполымъ путемъ н какъ разъ изъ тѣхъ мѣстъ 
заростка, гдѣ должны были находиться жеи- 
ск'іе половые органы. Другой папоротникъ 
АзріЛнт Й1ІХ таз. ѵаг. сгізіашт сталъ апо- 
гамнымъ лишь подъ вліяніемъ культуры.— 
Клѣтки, сливающіяся при актѣ О., получили 
названіе гаметъ. Онѣ либо обладаютъ само¬ 
стоятельнымъ (активнымъ) движеніемъ, либо 
нѣтъ. Ві. первомъ случаѣ ихъ называютъ гиа- 
«0-, во второмъ а».іано-гаметамп. Если сли¬ 
вающіяся гаметы одинаковаго строенія, т. е. 
нельзя замѣтить разницы между мужской н 
женской гаметами, то сліяніе ихъ и процессъ 
оплодотворенія называютъ изогамаымъ, изога¬ 
міей, при существованіи различій—гетерогам- 
ным'ц гетерогаміей. Между той и другой фор¬ 
мой О. существуютъ формы промежуточныя, 
переходныя. Далѣе, прн изогаміи можетъ иро- 
псходпть сліяніе (копуляція) двухъ плано- пли 
же двухъ аплано-гаметъ. При гетерогаміи бы¬ 
ваетъ сліяніе плано- съ апланогаметой или 
же двухъ апланогаметъ. 
Изогаміи, Копгуляггія гілапогаметъ. Эта фор¬ 

ма О. встрѣчается у многихъ зеленыхъ водо¬ 
рослей, напримѣръ у ШоіЬііх, у Воігуіііит 
(обѣ водоросли изображены на таблицѣ при 
ст. Водоросли; см. также ст. Зеленыя во¬ 
доросли). У той и у другой водоросли обра¬ 
зуются два сорта зооспоръ, одни для безпо¬ 
лаго размноженія, другія для полового. Поло¬ 
выя зооспоры-гаметы маленькія, грушевидной 
формы, каждая съ 2 рѣсничками. Изъ каждой 

■*) Въ ст. Апоіамія 8Т0 нвлеыіе ыевѣрео опредѣли"' ' 

клѣтки ТЛоіЬгіх ихъ образуется 16—82, а у 
Воігубінш помного. Гаметы копулируютъ, 
сливаясь по двѣ, рѣже по 3, а иногда даже 
по 4 (см. фиг. 5 6, с, 12 с. тбл. Водоросли). 
При .этомъ онѣ сцѣпляются сначала безцвѣт¬ 
ными носиками, на іюторыхъ сидятъ рѣснички, 
потомъ поворачиваются, прикладываются другъ 
къ другу бочкомъ, наконецъ постепенно ели 
ваются (все время продолжая двигаться) въ 
крупную зооспору уже съ 4 рѣсничками. Зо¬ 
оспора скоро останавливается, теряетъ рѣс¬ 
нички и превращается въ неподвижный ша- 
мкъ, окруліающійся оболочкой (фиг. 5 й, е). 
Продуктъ копуляціи называютъ зигоспорой 
или короче зиготой, также изоспорой (какъ 
продукт!, изогаміи). Зигоспора превращается 
въ новое растеньице непосредственно нлп 
производя предварительно зооспоры (фиг. 5 
/■, д), изъ которыхъ каждая выростаетъ въ но¬ 
вую водоросль. Интересно, что гаметы у ОІоіЬ- 
гіх копулируютъ только тогда, когда происхо¬ 
дятъ изъ 2 различныхъ нитей. Кромѣ того, по 
Клебсу, копуляція гаметъ происходитъ толь¬ 
ко при температурѣ ниже 25” Ц., уже при 
20“—27” Ц. копуляціи пе бываетъ, а зоогонп- 
діи прямо останавливаются, округляются и 
превращаются въ споры, ироростающія въ 
новую водоросль. Впервые копуляція была 
подмѣчена (Прингсгеймъ, 1869) у Ранйогіна 
тогнш, маленькой шарообразной водоросли, 
представляющей изъ себя колонію изъ ік 
клѣтокъ, похожихъ па крупныя зооспоры, і.аж- 
дая клѣтка съ 2 рѣсничками. Клѣтки тол¬ 
стыми концами обращены къ центру колоніи, 
а узкими носиками наружу. Колонія окружена 
слизпетой оболочкой, черезъ которую высовы¬ 
ваются наружу 32 рѣснички, служащія для 
нередвиженія всей колоніи. При безполомъ 
размноженіи каждая п.зъ 10 клѣтокъ расиа- 
даегся повгорны.мь дѣленіемъ на 16 малень¬ 
кихъ клѣточекъ, образующихъ новую коло¬ 
нію пандорины. При половомъ размноженіи 
клѣтки колоніи также распадаются на малень¬ 
кія клѣточки, но послѣднія не слагаются въ 
колонію, а выплываютъ наружу въ видѣ мел¬ 
кихъ двурѣсиичатыхъ зобспорь — гаметъ. Га¬ 
меты копулируютъ вышеописаннымъ спосо¬ 
бомъ п образуюлъ зиготу, изъ которой выхо¬ 
дить черезъ нѣкоторое время (тает. ваз. «пері¬ 
одъ покоя») одна крупная зооспора, которая 
затѣмъ распадается па 10 маленькихъ клѣто¬ 
чекъ. слагающихся въ новую колонію. Примѣ¬ 
чательно, что у пандорины гаметы не одинако¬ 
вой величины. Смѣшавъ гаметы изъ 2 различ¬ 
ныхъ колоній, видиічъ, что копулируютъ гаметы 
какъ одинаковой величины (т. е. мелкая съ 
мелкой, крупная съ крупной), такъ п разной 
(мелкая съ крупной), и послѣднее бываетъ даже 
чаще. Очевидно, пандорпна обнаруживаетъ 
стремленіе перейтп отъ пзогаміи къ гетерогам- 
иому оплодотворенію. 
Изогамія. Коаулітія аиланошмегпъ. Этотъ 

типъ встрѣчается какъ у водорослей, такъ н 
у грибов ь. Отличный, давно извѣстный при¬ 
мѣръ такого рода полового акта даетъ намъ 
енпрогира (брііоруга) н близкія іп. ней водо¬ 
росли—ихъ соединяютъ ві. группу конъюгатъ 
(Соіунщііае) именно на основаніи особеиио- 
с.тей пхъ полового процесса (конъюгація тоже. 
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что коиуляція). Среди грибовъ эту форму 0. степени, неягелп у спирогиры. Такъ у Бігоцо- 
находимъ у мукоровъ (Мисог) и ихъ сродпчей, піит іаѣтки съ мужскпдш гаметами меньше 
представителей цѣлой групиы, называемой 2у- чѣмъ съ женсішми, ясно, что это уже стрем- 
уошусеіез. Спирогира—весьма обыкновенная леніе перейти къ гетерогаміи. Наобороп. у Ме- 
прѣсноводная водоросль, ея зелеиыя ниточкя зосагрпз обѣ гаметы направляются навстрѣчу 
замѣтны и простымъ глазомъ. Подъ мнісроско- другъ другу и сливаются на полпутн по сере- 
помъ въ клѣткахъ бросаются въ глаза одна динѣ популяціоннаго канала, образуя здѣсь 
или нѣсколько изящныхъ ленточекъ, спирально зиготу. Вслѣдствіе этого у Мезосагрнз нельзя 
завитыхъ п зазубренныхъ по краямъ (фиг. 39 различить мужскую отъ женской гамету іі 
тбл. при ст. Водоросли; см. еще ст. Зеленыя мы имѣемъ случай строгой изогаміи. Въ рав- 
водоросли),—это хроматофоръ, ихъ называютъ ной степени изогамны десмндіевыя водоросли 
также хлорофильными лентами. При копу- (Оезшібіасеае), къ числу которыхъ принадле- 
ляціи содержимое одной клѣтки сливается съ житъ п вышеупомянутый ішостерій. Подоб- 
содержимымъ другой, при чемъ сначала клѣт- но тому какъ у Мезосагрнз совершается 
ки двухъ рядомъ лежащихъ нитей даютъ копуляція у плѣсневаго грибка — мукора, 
сбоку выростки—отроги, растущіе на встрѣ- Мисог (см. статью Грибы и приложенную къ 
чу другъ другу (фиг. 39); скоро отроги этя ней табл. II). Зигоспора мукора, проростая, 
сталкиваются, раздѣляющая ихъ перегородка даетъ ростокъ, на верхушкѣ котораго обык- 
растворяется п такимъ способомъ образует- новенно образуется спорангій (табл. II, фиг. 
ся каналъ, черезъ который все содержимое 2). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ популяціонныя 
одной клѣтки переливается въ другую (фиг. отроги мицелія у мукора, не успѣвъ слиться, 
40). То содержимое, которое переливается, приносятъ тѣмъ не менѣе на концахъ своихъ 
считается мужской гаметой, которое остается по спорѣ н притомъ совершенно похожей на 
на мѣстѣ — женской. Бываетъ, что сливается зигоспору. Это случай утраты полового акта 
содержимое не супротивно-лежащихъ клѣтокъ, — апогаміи. Такія споры называютъ а$пго- 
а сосѣднихъ въ одной и той же нити, въ та- спорами. 
комъ случаѣ копуляціонный каналъ огибаетъ Гетерогамія. Сліяніе мужской нлапогаметы 
поперечную перегородку, раздѣляющую эти съ женской аплапошметой. Весьма распро- 
іаѣтки. Во всякомъ случаѣ продуктъ копу- страненная форма полового акта, при которой 
ляціи облекается собственной толстой оболоч- мужскія гаметы всегда аі;тввно подвижны; онѣ 
кой п превращается въ зиготу (фиг. 40 Ъ, с.), носятъ иазваніе живчиковъ, сперматозоидовъ 
изъ которой весной выростаетъ новая ниточ- пли антерозоидовъ и образуются въ сиепіаль- 
ка спирогиры. Особенно примѣчательны съ ныхъ органахъ антеридіяхъ; женскія гаметы 
точки зрѣнія изученія процесса 0. явленія, неподвижны, ихъ называютъ оосферамн или 
происходящія внутри зиготы (Хмѣлевскій). лицами, такъ пакт, онѣ соотвѣтствуютъ вполнѣ 
Сначала въ зиготѣ двѣ хлорофильныхъ лоиты— яйцамъ животныхъ, онѣ формируются въ оого- 
одна женская, другая, пришедшая съ муж- ніяхъ или, у болѣе высоко организованныхъ 
ской гаметой. Мужская лента начинаетъ съе- споровыхъ растеній — въ архегоніяхъ. Эту 
яшваться, желтѣть п постепенно разрушается форму полового процесса, называемую оога- 
и остается одна женская, такъ что потомство міей, хорошо можно наблюдать у двухі. часто 
получаетъ хроматофоры отъ одной матери; встрѣчающихся у насъ прѣсноводныхъ водоро- 
подобное мы встрѣчаемъ и у высшихъ цвѣт- слей—эдогонія (Оесіобопіит) и вошеріи (Ѵап- 
коішхъ растеній (см. ниже). Что касается до сЬегІа; см. ст. Зеленыя водоросли и тбл. 
клѣточныхъ ядеръ, то мужское слпвается съ при ст. Водоросли). У эдогоніевъ образуется 
женскимъ, яо дальше ядро снова дѣлится на въ оогоніи одна шарообразная оосфера или 
2 новыхъ, а эти еще разъ, такъ что получается яйцо темііозеленаго цвѣта съ безцвѣтны,мъ 
4 ядра. Два пзъ нихъ скоро сближаются н восіірпнимающіімъ пятномъ на вершинѣ (фиг. 
сливаются въ одно, а два другихъ распада- 7). Сперматозоиды имѣютъ видъ маленькихъ 
ются и исчезаютъ,—въ зиготѣ опять нахо- зооспоръ съ вѣнцомъ рѣсничекъ вокругъ без- 
дится только одно ядро. Сходныя явленія 1 цвѣтнлго носпка (фиг. 9, 6). Проникнувъ че- 
замѣчены Клебаномъ у і.лостерія (Сіозіегіиаі),' резъ отверстіе въ оболочкѣ оогонія, спермато- 
водорослп, родственной спирогирѣ по развп-1 зоидъ утыкается носикомъ въ восприннмаю- 
тію. но одноі.лѣтной п имѣющей видъ малень-; щее пятно япца (й)пг. 7) п скоро совсѣмъ 
каго, слабо изогнутаго серпа. У іаостерія сливается съ яйцомъ Оплодотворенное яііпо 
мужскоь п ліеиское ядра также сливаются въ ! сейчасъ же окружается оболочкой, вслѣдствіе 
зиготѣ, но позже, именно только весной при 1 чего становится невозможнымъ проникновеніе 
проростапіц зиготы. Прои.тошедшее черезъ слі-: въ него другп.хъ сп^матозоидовъ, н превра- 
яніе ядро затѣмъ дѣлится пополамъ и каждая щается въ ооспору. Примѣняя методъ окраски 
половина дѣлится еще разъ. Въ то же время Клебаііа, оказывается что протоплазма сперма- 
распадается п все содержп.\іое зиготы попо- тозопда сливается съ протоплазмой яйца, а его 
ламъ, такъ что образуются 2 клостерія п въ ядро постепенно приближается къ ядру яйца 
каждомъ по 2 ядра. Но главный интересъ —сначала оно значительно меньше ядра яйца 
въ томъ, что и здѣсь сохраняется только одно и болѣе компактное, но по пути нѣсколько 
ядро, болѣе крупное, а другое, поменьше, раз- увеличивается и каіл, - бы разрыхляется — 
рушается п скоро совсѣмъ исчезаетъ. Не вы- скоро оно достигаетъ ядра яйца п мало-по¬ 
ходя изъ предѣловъ группы Соіцп^аіаѳ, мы малу съ ішмъ совершенно слпвается. Послѣ 
встрѣчаемся съ формами, у которыхъ разница періода покоя (у однихъ видовъ болѣе ко- 
между мужской іі женской гамі;тамп выра- рогкій, у другихъ болѣе продолжительный— 
жена въ большей пли наоборотъ въ моні.ш''К пѣлѵіо зиму, напримѣръ) содержимое оосио- 
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ры распадается на -1 крупныхъ зоооспо- 
ры, изъ коихъ каждіш выростаетъ въ новую 
ниточку эдогонія. У вошеріи оплодотвореніе 
пронсходотъ обыкновенно ночью и, если хотятъ 
слѣдить за нимъ днемъ, то нужно водоросль 
съ вечера помѣстить на ледъ. Передъ О. у во- 
шерін небольшая часть содержимаго оогонія 
выбрасывается наружу въ видѣ безцвѣтной 
слизпстой капли, а остальное содержимое фор¬ 
мируется въ яйцо. Уже черезъ нѣсколько ми¬ 
нутъ послѣ погруженія очень маленькаго спер¬ 
матозоида въ воспринимающее пятно яйца, 
оплодотворенное яйцо окружается тонкой обо¬ 
лочкой, а спустя нѣсколько часовъ исчезаетъ 
и воспринимающее пятно н ооспора стано¬ 
вится равномѣрно зеленаго цвѣта. Зрѣлая 
ооспора краснобураго цвѣта, покрыта толстоіі 
оболочкой и переполнена крупными каплями 
масла, служащаго запаснымъ питательнымъ 
веществомъ для будущей молодой вошеріи, 
которая выростетъ изъ ооспоры. Къ тому же 
отдѣлу Зеленыхъ водорослей (СЫогорЬусеае), 
къ которому принадлежатъ только что упомя¬ 
нутыя водоросли, относится и вольвоксъ (Ѵоі- 
ѵох), подобно пандоринѣ-шарообразная по¬ 
движная колонія, состоящая изъ гораздо боль¬ 
шаго числа клѣточекъ (см. тбл. прост. Водоро¬ 
сли, фиг. 4). Шарики вольвокса замѣтны и про¬ 
стымъ глазомъ. При половомъ размноженіи 
только часть клѣтокъ превращается въ по¬ 
ловые органы; прп этомъ одни изъ нп.хъ раз- 
ростаются въ грушевидные оогоніи съ одной 
круглой оосферой внутри, а другія превра¬ 
щаются въ антеридіи, внутри которыхъ обра¬ 
зуется много мелі.и.хъ булавовидныхъ живчи¬ 
ковъ (сперматозоидовъ) съ 2 рѣсничками (фиг. 
4). Въ массѣ живчики желтаго цвѣта, оосфе- 
ры—темнозеленыя. Оплодотвореиніья живчи¬ 
комъ оосфера облекается оболочкой и пре¬ 
вращается въ ооспору. Таі;пмъ образомъ у 
вольвокса типичная оогамія. Но существуеть 
водоросль, родственная пандоринѣ н воль¬ 
воксу—Енбоііпа еіе^авз, у которой О. про¬ 
исходитъ въ формѣ, средней между изогаміей 
и оогалііей. Ко времени полового размноженія 
колоніи Енбогіпа дифференцируется на жен¬ 
скія н мужскія. Каждая нзъ клѣтокъ женской 
колоніи превращается въ шаровидное яйцо, 
каждая клѣтка мужской колоніи дѣлится 
повторно и цревращается въ цѣлый пучекъ 
маленькихъ жпвчпіювъ. похожихъ на жив¬ 
чики вольвокса. Высвободившись изъ колоніи 
и плавая въ водѣ, пучки жнвчнковъ наталки¬ 
ваются на женскія колоніи и распадаются. 
Тогда живчики добираются до япцъ н одинъ 
изъ инхъ сливается съ яйцомъ. Оплодотворенное 
яйцо превращается, какъ обыкновенно, въ 
ооспору. Подобныя переходныя по своему О. 
водоросли существуютъ также и между такъ 
называемыми темноцвѣтными или бурыми 
водорослями, — см. ішже. У фуксовъ (см. 
эго слово ц таблицу при ст. Водоросли, 
фиг. 49, 50), крупныхъ морскихъ водоро¬ 
слей коричневаго цвѣта различныхъ оітѣн- 
ковъ, половое размноженіе (безполаго у нп.хъ 
совсѣмъ неизвѣстно) происходитъ въ формѣ 
типичной оогаміи. Оогоніи п антеридіи об-, 
разуются у нихъ вь особыхъ ямкахъ — вмѣ-, 
стилпщахъ, такъ называемыхъ соасеріасніа 

(см. табл, прп ст. Водоросли, фяг. 22). Въ 
оогоніи образуется не одно, а 8 круглыхъ 
яицъ (фпг. 23, 24). Впрочемъ, у другихъ бу¬ 
рыхъ родственныхъ фукусу водорослей обра¬ 
зуется яицъ меньше — 4—2 или дагке всего 
одно, какъ у атлантической НітапІЬаІіа Іогеа. 
Живчики формируются въ нѣшечкахъ - ав- 
терндіяхъ помногу, они очень мелки и и.мѣютъ 
2 рѣснички, отходящія сбоку (фпг. 25 — 271. 
Въ морѣ во время отлива зрѣлыя яйца вы¬ 
талкиваются изъ оогонія на свободу н ско¬ 
пляются у отверстія сонсеріасиіит; къ этому 
же времени и антеридіи отрываются отъ не¬ 
сущихъ ихъ вѣточекъ и скопляются тамъ же. 
Съ наступленіемъ прилива антерцдіп открыва¬ 
ются н выпускаютъ яшвчііковъ, устремляющих¬ 
ся къ яйцамъ п начинающихъ такъ быстро вер¬ 
тѣться около ннхъ, что огммныя,по сравненію 
съ ипмн,‘яйца начпнаютѣ||вихремь кружиться 
въ водѣ((&г. 28). Въ коніЯрюицовъ одинъ изъ 
живчиков'щронпкаетъ въ Йцо п оплодотворя¬ 
етъ его, послѣ чего оно покрывается оболоч¬ 
кой п превращается въ ооспору, нзъ которой 
выростаеть новый фукусъ. Проще организо¬ 
ванныя бурыя водорослп ц размножаются 
проще. Изъ нихъ морская бурая водоросль- 
кутлерія (ОоПегіа) производитъ подвижныя 
двурѣсиичатыя гаметы, но различной вели¬ 
чины: однѣ покрупнѣе — онѣ образуются по 
одной въ клѣтііѣ, другія помельче—ихъ об¬ 
разуется въ кл'Ьткѣ по нѣсколько. Поплававъ 
немного, крупная гамета останавливается, втя¬ 
гиваетъ рЬсничіщ, округляется и превращается 
въ яйцо, при этомъ ея безцвѣтный носикъ 
переходитъ въ воспринимающее пятно яйца. 
Тогда къ ней подплываютъ мелкія гаметы, 
одна нзъ которыхъ утыкается носикомъ въ 
воспринимающее пятно н скоро совсѣмъ сли¬ 
вается съ ЯННОМЪ — очевидно, это мужская 
гамета, вполнѣ соотвѣтствующая спермато¬ 
зоиду фукусовъ. Таінімъ образомъ на нашихъ 
глазахъ происходитъ превращеніе женской 
планогаметы въ ненодвінкное яйцо. Изъ ска- 
ашіаго выше можно заключить, чю гетеро¬ 
гамія н спеціально оогамія развилась изь болѣе 
простой формы оплодотворенія—изъ изогаміи. 
Очевидно, что изогамныя водоросли — болѣе 
древнія, половыя же различія возниісли лишь 
современемъ и постепенно. Для всѣхъ болѣе 
высоко организованныхъ споровыхъ растеній 
(лучнцъ, мховъ, папоротниковъ, хвощей, пла¬ 
уновъ) оогамія оказалась наиболѣе удобной 
формой полового акта; она стала у нихъ едпн- 
ственной формой 0. п вполнѣ закрѣпилась. У 
всѣхъ у нихъ мужскіе элементы—сперматозо¬ 
иды различнаго строенія, образующіеся въ 
антерндіяхъ. Яйца формируются, однако, не 
въ однііь'лѣтныхъ оогоніяхъ. какъ у водорослей 
п грибовъ, а въ органахъ болѣе слолліаго ус¬ 
тройства, въ таьті паз. архегоніяхъ. Что ка¬ 
сается до устройства половыхъ органовъ и 
внѣшней стороны процесса 0., то объ этомъ 
сказано въ спеціальныхъ статьяхъ, тракту¬ 
ющих!. объ этихъ растенія.хъ; см. также 
Заростокъ. Прп О. сперматозопды устремля¬ 
ются во мноліествѣ внутрь архегонія, но толь¬ 
ко одинъ изъ НИХ!, сливается с!. яйцом!.. 
Оплодотвоі)енное нйцо покрывается оболочі.ой, 
потомъ дѣлится л производить новое цоколѣ- 
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іііе. Изслѣдованія Пфеффера показали, что 
у мховъ 11 папоротниковъ живчпки привле¬ 
каются внутрь архегонія различными веще¬ 
ствами, выдѣляющимися изъ архегонія вмѣстѣ 
со слизью (хемотаксисъ живчиковъ). Вещества, 
дѣйствующія специфически на живчиковъ, раз¬ 
личны; у папоротниковъ, напр., яблочная кисло¬ 
та (ее содержится въ слизи архегонія около 

У лиственныхъ мховъ—тростниковый 
сахаръ, у печеночнаго мха МагсЬапііа—пока 
пепзпѣстное вещество. Что дѣло тутъ именно 
въ хнмич. раздраженіи живчиковъ, показы¬ 
ваютъ опыты Пфеффера съ искусственнымъ 
вовлеченіемъ живчиковъ въ капиллярныя тру¬ 
бочки. Если запаянную на одномъ концѣ стек¬ 
лянную каипллярнуіо трубочку наполнить подъ 
колоколомъ воздушнаго насоса очень слабымъ 
(0,01 —0,1%) растворомъ какой-нибудь соли 
Я6.10ЧН0Й кнслотшп затѣмъ погрузить откры- 
ты.чъ концомъ въ каплю воды съ живчиками 
папоротника, то Послѣдніе устрей&тся внутръ 
трубочкп. Для опыта съ живчиками мха за¬ 
мѣняютъ яблочную кислоту тростниковымъ 
сахаромъ. 
Гетерогамія. Сліяніе двухъ аплаиоіаметъ. 

Такого рода гетерогамія встрѣчается у гри¬ 
бовъ, у водорослей и почти у всѣхъ цвѣтко¬ 
выхъ растеній. Среди грибовъ ее находимъ у 
представителей двухъ семействъ; у пероноспо- 
ровыхъ (Реіонозрогеае) и у сапролегніевыхъ 
(іэаргоіе^віеае). Женскіе половые органы пе- 
роноспоры (Регонозрога) образуются на кон¬ 
цахъ вѣтвей въ видѣ шарообразныхъ органовъ, 
наполненныхъ густымъ содержимымъ. Это — 
оогоніи; содержимое ихъ дифференцируется 
на двѣ части: центральную густозернистую, 
гоноплазму, превращающуюся въ одну оосферу 
пли яйцо, н периферическую, не столь зерни¬ 
стую, не принимающую участія въ образова¬ 
ніи яйца и наз. периплазмой. Мужскіе органы 
залягаются подъ оогоніемъ въ видѣ боковыхъ 
вѣточекъ гифы, несущей оогопій. Вѣточки, .на- 
ростая, загибаются и прикладываются къ оого- 
нію, вь то же время концы ихъ вздуваются бу¬ 
лавой и превращаются ві. антеридіи. Въ этихъ 
антерпдіяхъ, однако, никогда не образуется 
живчиковъ. 0. происходитъ иначе. Антеридій 
пускаетъ отрогъ, который пробуравливаетъ обо¬ 
лочку оогонія и доходить до самаго яйца, тогда 
верхушка отрога вскрывается и часть содер¬ 
жимаго антеридія—зернистая гоноплазма—пе¬ 
реливается къ яйцу и сливается съ нимъ. Въ 
антеридіи остается, какъ и въ оогоніи, лишь 
постѣиный слой плазмы—периплазма. Оплодо¬ 
творенное яйцо покрывается сначала тонкой 
оболочкой, которая постепенно утолщается, 
потребляя иа образованіе своего наружнаго 
слоя, такъ наз. эппспорія, периплазму. Прн 
проростаніп ооспора даетъ прямо нпть мице¬ 
лія или же предварительно производитъ зоос¬ 
поры. У сапролегиій половые органы устроены 
также, какъ и у пероноспоры (см. табл, при ст. 
Грибы, фиг. 10), но въ оогоніяхъ не бываетъ 
перппла.змы, а все содержимое оогонія распа¬ 
дается на нѣсколько яицъ (на фпг. іО X) пхъ 
только 'Л, но бываетъ и больше). Антеридіи и 
у нихъ образуютъ отроги, проникающіе въ [ 
оогоніи. по перелпвапія содержимаго аитерп- 
дія здѣсь не удалось наблюдать. Предпола¬ 

гаютъ поэтому, что антеридіи у сапролег- 
ній хотя н образуются, но болѣе не функці¬ 
онируютъ. Это подкрѣпляется тѣмъ обстоя¬ 
тельствомъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ ан- 
теридіевъ и совсѣмъ ие образуется, что не 
мѣшаетъ яйцамъ въ оогоніи превращаться въ 
нормальныя оосиоры, которыя происходятт., 
значитъ, партеногенетически (партеноспо¬ 
ры). Итакъ, сапролегніи даютъ намъ но¬ 
вый примѣръ апогаміи. Относительно суще¬ 
ствованія О. у сумчатыхъ грибовъ (Азеошу- 
ееіез) мнѣнія ботаниковъ различны. Во вся¬ 
комъ случаѣ, гдѣ оно имѣется, оно принадле¬ 
житъ къ разсматриваемой категоріи гетерога¬ 
міи. Женскій органъ, соотвѣтствующій оого- 
яію, называется у нихъ аскогономъ (т. е. ор¬ 
ганомъ, производящимъ аскусы, сумки), а муж¬ 
ской, соотвѣтствующій антеридію пероноспо- 
ровыхъ—поллинодіемъ. Такъ какъ долго не 
мргли замѣтить переливанія содержимаго изъ 
поллинодія въ аскогонъ, а съ другой стороны 
стали извѣстны случаи образованія сумокъ 
со спорами яесоинѣнно безъ всякаго предва¬ 
рительнаго полового акта, то изслѣдователи 
склонились считать всѣ сумчатые грибы без¬ 
возвратно апогамными. Однако, недавно уда¬ 
лось Герперу (Нагрег) наблюдать, примѣняя 
методъ окраски и мпкротомяыхъ разрѣзовъ, 
у сумчатаго грибка ЗрЬаегоіЬеса сліяніе со¬ 
держимаго, а главное—сліяніе ядеръ мужско¬ 
го (поллинодія) съ женскимъ (аскагона). Оп¬ 
лодотворенный аскогонъ разростается въ тол¬ 
стую нить, состоящую изъ клѣточекъ, изъ ко¬ 
торыхъ одна у ЗрЬаегоіЬеса скоро сильно 
вздувается н превращается въ мѣшокъ (ас- 
кръ) съ 8 спорами. Послѣ этпхъ изслѣдова¬ 
ній Герпера нужно принять, что у нѣкоторыхъ, 
по крайней мѣрѣ, сумчатыхъ грибовъ суще¬ 
ствуетъ половой процессъ. Гетерогамія этого 
же типа, но иногда въ чрезвычайно услож¬ 
ненной формѣ существуетъ у красныхъ во¬ 
дорослей (см. Красныя водоросли). Жеяскій 
половой органъ ихъ—прокарпъ—состоитъ изъ 
двухъ частей: оплодотворяемаго карпогона п 
передающей 0. трпхогины. Мужской органъ— 
спермогоній (въ немъ образуются оплодотворя¬ 
ющіе элементы)—мелкія шарообразныя спер- 
маціп. Содержимое спермапій, приносимыхъ 
пассивно водой къ трихогинѣ, переливается 
черезъ трпхогпну п сливается съ яйцомъ, на¬ 
ходящимся въ карпогонѣ. Въ нѣкоторыхъ слу¬ 
чаяхъ констатировано и сліяніе мужского и 
женскаго ядеръ (Nрта!іоп, ВаІгасЬозрегшнт). 
Оплодотворенный карпогонъ образуетъ слож¬ 
нымъ путемъ (см. Красныя водоросли) кар¬ 
поспоры. 
О. у выстгіхг (цвѣтковыхъ илц сѣмявныхъ) 

растеній происходитъ въ формѣ гетерогаміи. 
Мужскія 11 женскія половыя клѣтки неспо¬ 
собны къ активному передвиженію, стало быть, 
апланогаметы; только очень недавно (1897) 
японскіе ученые Хпразе и Пкено открыли 
существованіе сперматозопдовъ у двухъ цвѣт¬ 
ковыхъ растеній — у саговой пальмы (Су- 
саз геѵоіпіа) п у гинко ((Зіпкёо ЬііоЬа); 
оба эти растенія принадлежатъ къ голосѣмяи- 

I иымъ (Оуншозрегт®), слѣдовательно, къ низ¬ 
шей группѣ среди цвѣтковыхъ растеній. По- 

' знакомимся сначала съ процессомъ 0. у скры- 
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тосѣмяниыхъ (Апдіозрегтав), къ которымъ при¬ 
надлежитъ огромное большинство цвѣтковыхъ 
растеній. Мужскіе половые органы у нихъ — 
тычинки, женскіе—пестики. Тычинка состоитъ 
изъ нити и прикрѣпленнаго къ ея верхушкѣ 
пыльника (сиг. схематическую фиг. 1, изобра- 

___.... ...^..„ольный рлл|ѴІіЗТ>; 
схема). 

іающую цвѣтокъ *) въ разрѣзѣ; 2 тычппкп, 
с—ихъ нити, а и Ъ—пыльники; прп а пыль¬ 

никъ поперекъ перерѣзанъ, 
видны 4 гнѣзда, при Ъ — 
вдоль, видны цвѣтневыя 
пылинки). Внутри пыль¬ 
ника образуется цвѣтень 

Фиг. 2. Цвѣтневая кру- 
пшша ТгадезсапСіа тіг- 
діпіса. Увелич. 540. 

Фиг. 3. Зрѣлая цвѣтневая пы¬ 
линка сосны ("Ріпиз зііте- 

зігіз). Увелич. 400. 

нлн иначе плодотворная пыльца; она состоитъ 
изъ мелкихъ крупинокъ или пылинокъ (фиг. 1). 

*') ІТозяакомвтьса съ устройствомъ по.'ковыхъ органовъ 
цвѣтка всего лучше оа врупвыхъ циѣтка.хъ, ваіір лиліи. 

Размѣры п формы пылинокъ чрезвычайно раз¬ 
нообразны у различныхъ растеній (см. Цвѣ¬ 
тень), для примѣра см. фиг. 2 н 3. Каждая яы- 
линка одѣта двойной оболочкой — наружная, 
кутоннзированеая, называется экзиной, вну¬ 
тренняя, болѣе нѣжная, состояиіая преимуще¬ 

ственно изъ нектиновыхъ веществъ—нити- 
вой. Поверхность пылинки часто покры¬ 
та шиникамн, валиками илв выпуклыми, 
нерѣдко чрезвычайно красивыми узорами. 
Содержимое пылинки состоитъ изъ 2 го¬ 
лыхъ клѣточекъ очень неравной величины 
(см. фиг. 2). Маленькая клѣточка называ¬ 
ется антеридіалыіой, такъ какъ она соот¬ 
вѣтствуетъ антеридію высшихъ споровыхъ 
растеній, а большая; вегетатпвиой — она 
соотвѣтствуетъ всей остальной (вегетатпв- 
поіі) части заростка у этихъ растеній. 
Вся пылинка таісимъ образомъ=:миі;роспо- 
рѣ разноспоровыхъ папоротнпіговъ п пла¬ 
уновъ (см. Водяные папоротники). Важно, 
что прп 0. играетъ роль только маленькая 
антерпдіальиня клѣточка, вегетативная же 
прямого участія въ этомъ процессѣ не 
прпипмаетъ. Обращаясь снова къ схема¬ 
тической фиг. 1 видимъ, что пестикъ со¬ 
стоитъ изъ 3 частей: завязи ({). столбика 
(д) и рыльца (Л). Внутри завязи находит¬ 
ся крупное яичко, называемое также сѣ¬ 
мяпочкой, такъ какъ изъ нея происходятъ 
сѣмя. Яичко сидитъ на ножк-ѣ (п), по¬ 
средствомъ которой прикрѣпляется къ 
ножней частя (дну) завязи. Внутренняя 
часть яичка называется ядромъ (««)—оно 
облечено 2 покровами (р и д; бываетъ п 
одинъ иокровъ). Мѣсто отхожденія покро¬ 
вовъ отъ яичка получило наименованіе 
халазы (сЬаІага, о). Покровы не смыкают¬ 
ся вплотную, а оставляютъ небольшой 
узенькій каналъ, ведущій вглубь япчка. 
ЭЮ—сѣмявходъ п.та микропиле (шісгоруіе, 
т). Внутри япчка находится нѣжііыіі за¬ 
родышевый мѣшокъ (і), рѣдко бываетъ нѣ¬ 
сколько такнхъ мѣшковъ. Замѣтимъ, что 
онъ соотвѣтствуетъ макроспорѣ разіюспо- 
ровыхъ папоротяіи.-овъ и плауновъ. Въ за¬ 

родышевомъ мѣшкѣ посрединѣ лежитъ ь'лѣточ- 
ное ядро, а на копнахъ по 3 голыхъ (безъ обо¬ 
лочки) клѣточі.п. Изъ нихъ 3, лежащія ближе 
къ сѣмявходу, составляютъ такъ наз. яйцевой 
аппаратъ, въ составъ і.'отораго входитъ яйцо 
(фпг. 1, г; фиг. 4, о—при бблыпемъ увеличеніп), 
которое отнюдь не нужно смѣшивать съ выше¬ 
упомянутымъ яичкомъ и 2 клѣточки, остающія¬ 
ся безплодными (фиг. 1, ѵ; фиг. 4, «)—ихъ наз. 
спнергидами или вспомогательными, хотя не¬ 
извѣстно съ точностью, какую помощь оказы¬ 
ваютъ оиѣ прп 0. Еще менѣе извѣстно назна¬ 
ченіе 3 другихъ клѣточекъ, лежащихъ въ про¬ 
тивоположномъ концѣ мѣшка в называемыхъ 
антиподамп. Полагаютъ, что всѣ 6 клѣтокъ 
вмѣстѣ представляютъ образованіе, соотвѣт¬ 
ствующее женскому заростку споровыхъ ра¬ 
стеній, только вь сильно редупнрованномъ видѣ. 
Теперь обратимся ігь самому яроцессу 0. 
Зрѣлая пыльца изъ пыльниковъ перепосится 
на рыльце пестика, у однихъ растеній сі. по¬ 
мощью вѣтра^ у другихъ—воды, у третьихъ— 
насѣкомыхъ (см. Опыленіе). Много пропадаетъ 
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при этомъ пыльцы, во нѣкоторыя пылинки до¬ 
стигаютъ дѣли—происходитъ опыленіе. Цопавъ 
на рыльце, пылинки прилипаютъ къ нему и 
подъ вліяніемъ выдѣляемой рыльцемъ липкой 
жидкости—проростаютъ. Прн этомъ нвтина пы- 
лиикп вытягивается въ длинную пыльцевую 
пли цвѣтневую трубочку, нерѣдко проходя че¬ 
резъ особыя, заранѣе намѣченныя мѣста въ 
оболочкѣ пылинки,- мѣста, гдѣ аігаииа отсут¬ 
ствуетъ или образуетъ особыя крышечки, при¬ 
поднимаемыя проростающей трубочкой. Тру¬ 
бочка растетъ дальше и дальше, проходитъ 
сначала рыльце, потомъ столбикъ, спускаясь 
по особому канальцу столбика пли пробираясь 

4. Кппкія оѵаіл. .І—оурхушка ядра яичка (аті- 
соИиз. н) н зароді.гиісваго мѣшка съ яіідевымъ аппа¬ 
ратомъ, до оіілодотворепіл: о—яйцо, ^—сииергпда. Л~ 
Во время оплодотворенія; і—іп.ільцевая трубочка. Уве- 

лич. 600. 

среди его центральной рыхлой паренхимы, 
раздвигая клѣтки, вступаетъ затѣмъ въ завязь 
[і, наконецъ, достигаетъ верхушки зародыше¬ 
ваго мѣшка (фпг. 1, I). Обыкновенно проро¬ 
стаютъ нѣсколько пылинокъ (фпг. 1, гі), но такъ 
какъ пыльцевыя трубочки растутъ неодина¬ 
ково быстро, то изъ нп.хъ одна прпходптт. пер¬ 
вой къ цѣли и производитъ 0. Время, необхо¬ 
димое для прохожденія трубки до оііца, иначе 
протекающее отъ опыленія до 0. — различно, 
иногда это всего нѣсколько часовъ, иногда 

нѣсколько дней, напр. у обыкновеннаго шаф¬ 
рана 3 дня, у орхидныхъ 10 дней, а у сосны 
О. происходитъ лишь на другой годъ послѣ 
опыленія—пыльцевая трубочка у пихъ зами¬ 
раетъ на зиму н продолжаетъ растя слѣдую¬ 
щей весной. ІТроростаніе пыльцы можетъ про¬ 
исходить не только на рыльцѣ, но и въ каплѣ 
сахаристой жидкости или просто на ломтикѣ 
арбуза и т. и. сладкихъ плодовъ. Весьма вѣ¬ 
роятно (опыты японца Міушв), что пыльцевая 
трубочка стремится вглубь къ зародышевому 
мѣшку подъ вліяніемъ химическаго раздраже¬ 
нія (хемотропизмъ пыльцевой трубочки), слѣ¬ 
довательно, подъ вліяніемъ той же причины, 
которая заставляетъ живчиковъ у споровыхъ 
растеній стремиться внутрь археговія (ср. 
выше). Не всегда, однако, пыльцевая трубочка 
проникаетъ къ зародышевому мѣшку черезъ 
естественный сѣмявходъ. Изслѣдованія Трейба 
(ТгепЬ) показали, что у казуаринъ (см.) она 
подходитъ какъ разъ съ противоположнаго 
конца, именно черезъ халазу. Трейбъ пред¬ 
ложилъ даже отдѣлить казуаринъ въ особый 
классъ — халазогамны.хъ растеній, противопо¬ 
ставивъ ихъ всѣмъ прочимъ скрытосѣмяннымъ 
растеніямъ—иорогамнымъ, у которыхъ 0. про¬ 
исходитъ черезъ пору—сѣмявходъ. Впослѣд- 

Фиг. 5. Процоссъ опдодотвореыія у цвѣтковаго скрыто- 
сѣмяішаго растенія (нѣсколько схеиатичао). Увелнч. 

около 500. 

ствіп изслѣдованія с. г. Навашпна показали, что 
халазогамія свойственна также нѣкоторымъ са¬ 
мымъ обыкновеннымъ у насъ растеніямъ-бе¬ 
резѣ, ольхѣ, вязу н др. Тѣмъ или другимъ пу¬ 
темъ конецъ трубочкп доходитъ до зародышева¬ 
го мѣшка, оболочка мѣшка въ этомъ мѣстѣ рас¬ 
творяется н трубочка достигаетъ, наконецъ. 



30 ОпЛОДОТВОРННІЕ у РАСТЕПіЙ 

яйца. По мѣрѣ роста трубочки передвигается 
и содержимое пыливкп, такъ что самая пы¬ 
линка и болѣе старыя части трубочки посте¬ 
пенно опоражниваются. Во время передвиже¬ 
нія антеридіальвая клѣточка пылинки дѣлится 
на 2 голыхъ генеративныхъ клѣточки. На фиг. 
5 А изображенъ конецъ пыльцевой трубочки 
съ 2 генеративными клѣточкамп (дг, дг), впе¬ 
реди нхъ ядро вегетативной клѣтіси (оі), ко¬ 
торая собственно н вытянулась въ трубочку, 
увлекая съ собой аитеридіальную клѣтку. Ядро 
это разрушается и никакого участія въ 0. не 
принпмаетъ. Оплодотворяетъ одна изъ генера¬ 
тивныхъ клѣточекъ; она выскользаетъ нзъ тру¬ 
бочки въ яйцо п сливается съ нимъ. Та же 
фпг. 5, В,С,В представляетъ главные моменты 
О. В — проникновеніе въ яйцо генератявнон 
клѣточки, ядру клѣточки (8І) предшествуютъ 
2 центрозомы ;с), у ядра яйца (ек] таі;же пара 
центрозомъ (с), сіі — зачатки хроматофоровъ. 
С—начало сліянія ядра генеративной клѣточ¬ 
ки (мужского) съ ядромъ яйца (женскимъ). 
2?— продуктъ сліянія, оилодотворенное яйцо, 
мужское п женское ядра слились въ зачатко¬ 
вое ядро (кк). Протоплазма генеративной клѣ¬ 
точки сливается также съ протоплазмой япца, 
равнымъ образомъ сливаются (по йіиьяру) п 
ихъ центрозомы и даютъ пару центрозомъ за¬ 
чатковаго ядра (сс). По другимъ показаніямъ, 
центрозомы зачатковаго ядра ведутъ свое про- 
всхожденіе отъ центрозомъ яйца или, гораздо 
рѣже, отъ центрозомъ генеративной к-лѣткіі. 
Что касается до хроматофоровъ, то ихъ по¬ 
ставляетъ для будущаго растенія одно яйцо, 
безъ участія мужской ь'лѣтки. Оплодотворен¬ 
ное яйцо окруаіается тонкой оболочкой, по¬ 
томъ дѣлится и превращается въ зародышъ. 
Что касается до спнергидъ, то онѣ скоро раз¬ 
рушаются и исчезаютъ; повидимому, содержи¬ 
мое нхъ идетъ на питаніе оплодотвореннаго 
яйца. Особый интересъ представляетъ судьба 
хроматина клѣточныхъ ядеръ при процессѣ 0., 
прослѣженная всего лучше у лиліп. Обыкио- 
веияыя ядра вегетативныхъ клѢтоііъ у этого 
растенія даютъ при каріокинетическомъ дѣле¬ 
ніи 24 хроматиновыхъ сегмента (хромозомы), 
іюторыя, расщепляясь вдоль пополамъ, въ томъ 
же числѣ 24-хъ переходятъ въ дочернія ядра. 
Когда же образуются половыя клѣтки, проис¬ 
ходитъ сокращеніе—редукція хромозомъ, такъ 
что въ іаѣточныхъ ядрахъ яйца и генератив¬ 
ной клѣточки оказывается вдвое меньше хро¬ 
мозомъ, т. е. по 12 въ каждомъ. Благодаря 
этому обстоятельству при сліяніи мужского 
ядра съ жеяскимъ получается зачатковое ядро 
съ нормальнымъ количествомъ хромозомъ, пзъ 
коихъ 12 отцовскаго и 12 матернискаго проис¬ 
хожденія. — Перейдемъ теперь къ голосѣмян¬ 
нымъ. Онп отличаются нѣкоторыми существен¬ 
ными чертами въ устройствѣ половыхъ орга¬ 
новъ и прежде всего тѣмъ, что у нихъ нѣтъ завя¬ 
зи. Яичко у нихъ состоитъ и.зъ ядра (писеіінз)— 
фпг. (>, ПС, окруженнаго однимъ покровомъ (і); 
сѣмявходъ очень широкъ, такъ что цвѣтневыя 
пылинки (р) попадаютъ прямо на ядро яичка 
н потому цвѣтневыя трубочки (і) у голосѣ¬ 
мянныхъ гораздо короче, нежели у скрытосѣ- 
мянныхъ, что не мѣшаетъ имъ у сосны, какъ 
упомянуто выше, очень долго пробпраться до 

яйца. Въ ядрѣ находится зародышевый мѣшокъ, 
какъ н у скрытосѣмянныхъ, но устройство 
его иное п онь весь заполняется еще до 0. 
паренхиматическими клѣтками. Нѣкоторыя изъ 
этихъ клѣтокъ, расположенныя на верхушкѣ 
мѣшка превращаются въ такъ иазыв. корпу¬ 
скулы или архегоніи—органы совершенно со¬ 

отвѣтствующія по строенію п по назначенію 
архегоніямь высшп.хъ споровыхъ растеній; ихъ 
бываетъ отъ 2 до 15 (см. фиг. О, гдѣ ихъ пред¬ 
ставлено 2) *). Въ основной вздутой чист 
архегоііін лежитъ яйцо (о). Содержимое ішѣі- 
певой пылпнкп дпфференцируется у голосѣ¬ 
мянныхъ также на 2 неравныя клѣточі.и, но 
онѣ не голыя, такъ какъ между нпмн нахо¬ 
дится перегородка. Фиг. 3 изображаетъ пы¬ 
линку сосны; форма ея весьма характерна— 
пылинка имѣетъ по бокамъ два пузыря, па- 
полненны.хъ воздухомъ—онп произошли черезъ 
выпячиваніе экзины; пузыри этп облегчаюті, 
перенесеніе пылинки вѣтромъ. Скоро внутри 
пылинки оказывается не двѣ, а нѣсколько ма¬ 
ленькихъ клѣточекъ, покрытыхъ оболочками, 
изъ нихъ одна становится аитеридіальиой. При 
проростапіи пылиикп антеридіальная клѣточка 
перемѣшается въ ісонецъ трубочки п распа¬ 
дается на 2 геиератявныхъ і;лі>'гочки. О. за- 
іаючается, каігь и у ск'рытосѣмянныхъ, въ 
сліяніи генеративной клѣточки съ яйцомъ. 
Фпг. 7 Л, В, С представляетъ постепенныя 

**) Иссь кокпдевсъ квѣтокъ. заппдвающін зародыше* 
ыый вѣшивъ, соотвѣтстиуетъ женском) заростку, а весь 
мѣшокі. цпаіікимъ, какъ » ѵ скрытосѣчяиііыхь—вакрп* 
спорѣ^ вивросііорѣ соотвѣтствуетъ и адѣсь цвѣтиевд.г 
пыдивка. 
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стадіи цроцесса О. у обыкновенной елн; клѣ¬ 
точное ядро генеративной клѣточки (ап) вы¬ 
скальзываетъ изъ конца пыльпевой трубочки 
(р), подходить къ ядру яйца (оп) и сливается 
съ нимъ. Произошедшее черезъ сліяніе зачат¬ 
ковое ядро спускается на дно яйца (вмѣстѣ 

зонды плаваютъ довольно быстро въ жидкости, 
окружающей архегоній, добираются до яйца и 
оплодотворяютъ его. Причина образованія- 
сперматозоидовъ кроется, по мнѣнію Икено, 
въ томъ, что пыльцевая трубочка у этихъ ра¬ 
стеній очень коротка н не доходитъ до архе- 

гонія, такъ что безъ 
номощвподввжныхъ 
мужскихъ гаметъ, 
т. е. сперматозои¬ 
довъ, О. у нихъ было 
бы невозможно. Во 
всякомъ случаѣ, су¬ 
ществуютъ растенія 
одновременно сифо- 
иогамиыя и зоидіо- 
гамныя, являющія¬ 
ся въ высшей сте- 
нени интересной пе¬ 
реходной формой по 
своему О. между 
высшими споровы¬ 
ми и цвѣтковыми 
растеніями. Сиеці- 
альная литература 
объ О. ,у растеній 
чрезвычайно обшир- 
яа. Подробности и 
литературныя цита¬ 
ты можно найти въ 
слѣдующихъ сочи¬ 
неніяхъ; проф. И. 
П. Бородинъ, «Про¬ 
цессъ оплодотворе¬ 
нія въ раститель¬ 
номъ царствѣг (2-е 

съ тѣмъ ц архегоиія) и здѣсь повторнымъ дѣ- V 1 изд., Іь96); Г. Рах, 
леніемъ даетъ 4 ядра; скоро мы находимъ въ | ! «АІІ^ешеіпѳ Мог- 
этомъ мѣстѣ 4 клѣточі:и. расположенныя въ \ і рЬоІоціе бег РПап- 
одной плоскости (фпг. 7, В). Клѣточки дѣлятся ) | зеп» (1890); ѵап- 
поперечными перегородками, такъ что иолу- ТіедЬеш, «Тгаііё бе 
чается нѣсколько четырехклѣтныхъ этажей Ьоіапі9ие», томъ I. 
(Е, Е). Затѣмъ, одинъ пзъ этажей вытяги- 1891; Е. ЗігазЬнг- 
вается въ 4 длинныя нити, унося на вершинѣ вег, «Паз ЬоІапізсЬе Ргасііснш» (3 изд., 
вглубь заростка ьлѣті:и, служащія для развп-1 1897); О. КІеЬз, «Піе Вебіпанпкеп бег Еогі- 
тія зародыша((?). Такимъ образомъ начинаютъ | рГІапзинб Ьеі еіпі^ен Аі^ен ипб Ріізеп» (1896Х 
формпроваться 4 зародыша, но доразвивается 3. Нігазе. «ПніегзисЬипбеп ііЬег баз А''егЬа1- 
обыкновеино только одинъ. Равнымъ образомъ, | іеп без РоПепз ѵоп Оіпкуо ЫІоЬа» («Воіа- 

Фиг, 7. Процессъ оплодотворепія іі начало расвіггіп зародыша 
у обыкновенной елц Ц^ісеа ѵи1}гагій). Унеляч. 90. 

хотя было бы оплодотворенно и нѣсколько архе- 
геніевъ, въ зр'ѣломъ сѣмени находится одинъ 
только зародышъ, какъ и у скрытосѣмянныхъ. 
Зародышъ этотълежптъ сре,иі остатковъ зарост¬ 
ка НЛП, какъ его называютъ здѣсь—эндосперма 
(бѣлка). Такъ какъ описанный способъ пере¬ 
дачи мужского элемента 0. черезъ трубочі.у 
(пыльцевую) характеренъ для всѣхъ цвѣтко¬ 
выхъ растеній и отличаетъ ихъ отъ всѣхъ 
высшихъ споровыхъ, то Энглеръ предложилъ 
называть эти растенія сифоиогамными (ЕшЬгу- 
орЬуіа 5ір1іоно"аша), противоиоставляя ихъ 
производящимъ сперматозоиды высшимъ спо¬ 
ровымъ—зопдіогамнымъ растеніямъ (2оібіойа- 
шае). Недавно, однако, Хиразе и Икено откры¬ 
ли существованіе сперматозоидовъ п у пвѣт- 
ковыхъ растеній—у Сусаз н (ліпкйо, принад¬ 
лежащихъ къ голосѣмяннымъ. Въ концѣ пыль¬ 
цевой трубочісіі у ннхъ генеративныя іаѣточкіі 
превращаются 'въ 2 овальныхъ сперматозоида, 
снабженныхъ многими рѣсничками. Спермато- 

пізсЬез СепІгаіЫаіи, 1897, № 2—3); ргоГ. I. 
Ікепо, «ѴогІапПйе МіиЬеіІинб ііЬег біе Зрег- 
таіогоібеп Ьеі Сусаз геѵоіпіа» (тамъ же, № 1). 

Г. Ладсонъ. 
Оплотъ (плотъ)—древнерусское названіе 

внѣшней городской оірады. 
Оподельдокъ (ЬівішепШш зароваю- 

сашрЬогаШш)—общеупотребительное средство 
для наружнаго примѣненія противъ ревма¬ 
тизма, вывиховъ и т. п.; представляетъ лег- 
кую,бѣлую желатиновую прозрачную и легко 
таюиіую массу. Приготовляется изъ раствора 
40 дол. медицинскаго мыла в 10 дол. камфоры 
въ 420 доляхъ спирту; растворъ фильтруется, 
послѣ чего прибавляютъ 2 доли тпмьяноваго 
масла, 3 доли размариноваго масла и 25 долей 
аммоиіакальной жидкости. Жидкій О. (Зрігі- 
Іпз заропаіо-сатрЬогашз)—пзъ 60 долей кам¬ 
форнаго спирту, 175 мыльнаго спирту, 12 дол. 
аммоніакальной жидкости, 1 дол. тпмьявоваго 
масла и 2 дол. розмариноваго масла. Названіе 
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О., значеніе котораго неизвѣстно, встрѣчается 
уже у Парацельза («ОрроііеІІосЬ»;. 
Оііоси'ь — представляетъ одинъ изъ 

сортовъ мягкаго кожевеннаго (сапожнаго) то¬ 
вара, идущаго главнымъ образомъ на легкую 1 
обувь. ЛІатеріаломъ для выдѣлки О. слу¬ 
жатъ шкуры молодыхъ телятъ, въ возрастѣ 
меньше 1 года, ннтавшихся только моло¬ 
комъ. Шкура такихъ телятъ особенно нѣжна, 
мягка, упруга н въ то же время крѣнка, а по¬ 
тому выдѣланная изъ такихъ шкуръ кожа наи¬ 
болѣе удовлетворяетъ основнымъ требованіямъ, 
предъявляемымъ къ тонкому мягкому товару, 
который, кромѣ водонепроницаемости, долженъ 
отличаться мягкостью, растяжимостью и по 
отдѣлкѣ долженъ имѣть красивый видъ. Выдѣлка 
О., такТ) и выдѣлка другихъ сортовъ иягіаіго 
товара разнятся меаіду собою обыкновенно 
не пріемамп выработки кожи, а снособамп от¬ 
дѣлки ея. Шкуры для оноГіки поступаютъ на 
заводы пли сырыя, или сушеныя. Сырыя шкуры 
подвергаютъ сначала промыванію ві. водѣ, су¬ 
шеныя—предварительно хорошо размачиваютъ 
въ водѣ, что производятъ въ чанахъ; при раз¬ 
мачиваніи—шкуры часто вынимаютъ (переби¬ 
раютъ), возобновляя нѣсколько разъ воду; при 
выниманіи—шкуры подвергаютъ также меха¬ 
нической обработкѣ; ихъ отжимаютъ, растяги¬ 
ваютъ и т. п. Послѣ размачиванія шкуры по¬ 
ступаютъ въ золку (см. Кожевенное произ¬ 
водство), сначала въ весьма слабый зольникъ, 
служившій нѣсколько разъ для золки другихъ 
партій шкуръ, затѣмъ въ болѣе крѣпі:ій п, на¬ 
конецъ, въ зольникъ съ свѣжей известью; въ 
первыхъ зольникахъ шкуры остаются по 2—3 
дня, въ послѣднемъ—до конца процесса, т. е. 
пока волосъ не начнетъ легі;о выходить. Тогда 
со шкуръ сбиваютъ сначала волосъ, промываютъ 
въ водѣ и затѣмъ сбиваютъ мездру. Послѣ но¬ 
ваго очищенія шкуръ, именно промыванія въ 
водѣ и обработки шлифовальнымъ камнемъ съ 
лицевой стороны, пхъ погружаютъ въ шакшу 
изъ голубинаго или вообще изъ птичьяго по¬ 
мета, гдѣ они остаются нѣсколько часовъ. 
Послѣ шаіішеванія шкуры опять промываются, 
подстругиваются и тогда шкуры готовы къ 
дубленію. Дубленіе производится сначала очень 
слабыми соками (уже служившими для дубле¬ 
нія п истощенными) и затѣмъ постепенно 
шкуры перемѣщаются все въ болѣе и болѣе 
крѣпкіе сока. При зтомъ шкуры не просто ос¬ 
тавляютъ лежать въ сокахъ, но отъ времени до 
времени приводятъ ихъ въ движеніе. Дубленіе 
заканчиваютъ или въ сокахъ, пли же подъ ко¬ 
нецъ Дубятъ корьемъ въ чанахъ. Соковое дуб¬ 
леніе продолжается 4—5 недѣль. Продубленыя 
кожи для очищенія промываютъ въ барабана.хъ 
или въ валяльной машпнѣ, обрабатываютъ же¬ 
лѣзной циклей) по мясной сторонѣ и щеткой 
по лицевой. Для отдѣлки готовыя кожи сначала 
подсушиваютъ, для чего ихъ или развѣшива¬ 
ютъ, или оужимаютъ въ прессахъ, смазываютъ 
по лицевой сторонѣ ворванью, даютъ лежать 
день п затѣмъ смазываютъ съ мясной стороны 
смѣсью сала, ворвани и дегры, послѣ чего на 
нѣкоторыхъ заводахъ подвергаютъ обработкѣ 
въ валяльной машинѣ; далѣе кожи опять под¬ 
сушиваютъ. развѣшивая ихъ, размягчаютъ въ 
теплой водѣ, вытягиваютъ, снова смазывають 

съ мясной стороны и окончательно высуши¬ 
ваютъ. Затѣмъ кожи окрашиваются въ черный 
цвѣтъ съ лицевой стороны п подвергаются 
окончательной отдѣлкѣ. Кромѣ черныхъ О. 

1 прп употребленіи яа обувь обращаемы.хъ ли¬ 
цевою окрашенною стороною на верхъ (лич¬ 
ной сапожный товаръ), выдішываются также 
въ большомъ количествѣ бѣлые или смазные 
0„ въ обуви обращаемые наверхъ бахтармою. 
Выдѣлка бѣлыхъ онойковъ не представляет!, 
существеннаго отличія оть выдѣлки черныхъ. 

В. М. Рудневъ. Д. 
Оііолс—посадъ Ново-Алексавдрійскаго у., 

Люблинской губ., на р. Внслѣ; жителей (къ 1 
янв. 1896 г.) 5168 (3525 евреевъ). Сахарный 
заводъ, 2 кирпичныхъ, 4 суконныхъ фабриіси. 
Костелъ, синагога, начальная школа, бога¬ 
дѣльня. 
Оііо.іс (польск. ороіо, лат.ѵісівіа) - админи¬ 

стративный округъ, лштелн котораго отвѣт¬ 
ственны солидарно за порядокъ и съобща от¬ 
правляютъ иовппіюстп. Извѣстенъ всѣмъ сла- 
вянсі.'имъ народамъ, подъ различными наиме¬ 
нованіями: «уѣздъ», «нарокъ», «вервь» п пр. 
Палацкііі отожествляетъ польское «ороіе» и 
чешсі:ую «озасіа», ибо въ латинскихъ доку¬ 
ментахъ н то, и другое обознается чрезъ ѵі- 
сіпіа; Мацѣевскій отличаетъ ихъ съ точки зрѣ¬ 
нія величины. Населеніе «О.» дѣлилось на 
высшее (шляхта) и низшее. 
Оііо.ізіііі.—О. въ геологіи называютъ пе¬ 

ремѣщеніе болѣе или менѣе значительнаго 
участка земной цоверхностп, подъ вліяніемъ 
размыванія подземными источниками или по¬ 
верхностными водами нижележащихъ слоевъ. 
Въ отлпчіе отъ обваловъ, О. происходятъ 
болѣе медленно п спокойно, масса земли спол¬ 
заетъ по наклонной плоскости, обыкновенно 
съ вершины возвышенности къ ея подошвѣ, 
не разрушаясь окончательно н не измѣняя пер¬ 
воначальнаго строенія п положенія пластовъ. 
О. происходятъ наичаще въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ пласты горныхъ породъ имѣютъ наклонное 
пололсеиіе и особенно въ томъ случаѣ, когда 
рыхлые пласты водопроницаемыхъ породъ на¬ 
легаютъ на глинистые водоупорные слои. Под¬ 
земныя воды, скопляясь на поверхности глины, 
размягчаютъ ее, п вышележащія породы, теряя 
точку опоры, сползаютъ по скользкой поверх- 
ностп внизъ. Въ мѣстахъ выходовъ подзем¬ 
ныхъ источниковъ на земную поверхность, 
по берегамъ рѣкъ, озеръ и морей. О. происхо¬ 
дятъ нерѣдко І^лассическпмъ пріімѣро.чъ О. 
можетъ с.іужить берегъ моря оі;оло ЛяГімъ 
Реджпсъ (Дорсетширъ, въ Англіи), гдѣ на на¬ 
клонныхъ і;ъ морю пластахъ юрскихъ глинъ 
залегаютъ песчаники п известнякъ мѣловой 
системы. Въ 1839 г., здѣсь, послѣ продолжп- 
телыіыхъ дождей, значительная масса земли 
съ трескомъ отдѣлилась отъ берега и сползла 
къ морю при чемъ въ массѣ О. образовались 
глубоі.ія разсѣлины, поглотившія много по¬ 
строекъ. Давленіе сползавшей массы выдви¬ 
нуло со дна моря гребень, въ 1 милю длиной 
н ВТ, 40 фт. высотой, покрытый обломками 
оползшихъ породъ ііораллами, водорослями и 
другими морскими организмами. У насъ по 
берегамъ Волги. Дона, Днѣпра и въ побережьѣ 
Чернаго моря у Одессы О. представляютт. 
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обычное явленіе. Въ 1.587 г. омѣченъ въ лѣ¬ 
тописи значительный О. у Нпжняго-Новгорода, 
повредившій Благовѣщенскій м-рь; въ 1365 г. 
О. разрушено много до.мовъ въ Симбирскѣ; въ 
1834 г. произошелъ значительный О Соколо- 
воіі горы у Саратова. Лѣтомъ 1896 г. обнару¬ 
жено сползаніе части высокаго берега Волги 
въ Нпжнемъ-Новгородѣ; къ счастію масса пе¬ 
редвинулась лишь на незначительное разстоя¬ 
ніе н на этотъ разъ дѣло ограничилось обра¬ 
зованіемъ трещинъ, повредившихъ нѣкоторыя 
строенія. По Днѣпру у Кіева нерѣдко спол¬ 
заютъ толщи валунныхъ отложеній, покоящих¬ 
ся на третичной глинѣ. Около Одессы посто¬ 
янные О. третичныхъ известняковъ, также 
з.глегающихъ на глинахъ, произвели значитель¬ 
ныя нарушенія напластованія породъ. Вслѣд- 
сівіе медленнаго и спокойнаго сползанія по¬ 
родъ О. рѣдко сопровождаются человѣчески¬ 
ми жертвамп, но матеріальные убытки, при¬ 
чиняемые ими, иногда весьма значительны. 
Крупные убытки причиняли напримѣръ О. 
какъ почвы, такъ и полотна нѣкоторыхъ же¬ 
лѣзныхъ дорогъ — Оренбургской, Сызранской 
н др. В. П. 
Оііо.імсиіе оойскопос выставля¬ 

юсь въ случаѣ надобностп, во время войны, 
і.азачьп войска. Въ войсковомъ О. состоять 
всѣ казаки, способные носитъ оружіе и ие 
принадлежащіе къ строевому разряду; оно 
назначается исключительно для формированія 
особыхъ ополченны.хъ частей. Въ мирное вре¬ 
мя ведется учетъ десяти возрастнымъ клас¬ 
самъ (отъ 33 до 48 лѣтъ). См. Казаки и О. 
государственное. 
Оііо.ічсніс госуіар<;тнснпое, въ 

современномъ смыслѣ — тотъ резервъ во¬ 
оруженныхъ силъ, который созывается только 
на время войны, имѣетъ вспомогательное 
значеніе н составляется изъ лицъ, отбывшихъ 
срокъ службы подъ знаменами и въ запасѣ 
или по какимъ-либо причинамъ освобожден¬ 
ныхъ отъ службы въ постоянны.хъ войскахъ, 
но фпзпчесіш годны.хъ къ военному дѣлу. Го¬ 
сударственное О. въ Россіи соотвѣтствуетъ 
ландштурму въ Германіи п Австріи (XVII, 
328).—Въ древности только у кочевыхъ наро¬ 
довъ всѣ способные носить оружіе всякій разь 
вступали въ бой съ врагомъ; у народовъ осѣд¬ 
лыхъ обыкновенно выступала въ по.ходъ лишь 
часть населенія, но въ минуту опасности, для 
защиты своей земли, поднимался весь народъ. 
Созывъ народныхъ О. (НеегЬапп, Аггіёге-Ьап), 
преимущественно съ оборонительной цѣлью, 
продолжался какъ въ средніе вѣка, такъ и въ 
послѣдующіе періоды, даже послѣ образованія 
постоянны.хъ регулярныхъ армій. Правильную 
организацію (). получило впервые въ Пруссіи, 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія (ландштурмъ). 
Въ Россіи, въ княжескій періодъ, главными 
элементами вооруженныхъ силъ были княже¬ 
скія дружины и народныя О. Дружииы, соста¬ 
влявшіяся изъ охочпхъ людей, находіілнсь въ 
полномъ распоряженіи князя, О. же созыва¬ 
лись не иначе, каьъ съ согласія народа. По 
мѣрѣ усиленія княжеской власти, согласіе 
народа утратило значеніе необходимаго усло¬ 
вія для созыва О. Позднѣе, въ московсшіі 
періодъ, созывъ О. обыкновенно сталъ замѣ- 
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няться требованіемъ поставки даточныхъ людей 
(X, 152), Сборъ даточныхъ Петръ I положилъ 
въ основу введенной имъ рекрутской повин¬ 
ности. Наряду съ требованіемъ даточныхъ 
людей, входившихъ въ составі. войска въ соб¬ 
ственномъ смыслѣ слова, въ теченіе московска¬ 
го періода нерѣдко созывалось и О,, получившее 
назв. великаго; оно выставлялось помѣщиками п 
общинами и содержалось на ихъ счетъ. Иногда 
правительство прибѣгало къ поголовно.ч^ во¬ 
оруженію всего мужского населенія той илп 
другой мѣстности, иа счетъ земли. Послѣдній 
примі^ъ такого поголовнаго вооруженія былъ 
при Петрѣ I, для защиты Новгородской и 
Псковской земель, въ 1708 г., въ виду ожи¬ 
давшагося вторженія Карла ХП.—Въ текущемъ 
столѣтіи народное 0. было созываемо, въ 
Россіи три раза; въ 1806 г., въ отечественную 
войну и въ 1855 г. Въ 1806 г., манифестомъ 
30 ноября, 0. было созвано подъ названіемъ 
«земскаго» войска п раздѣлялось на 7 обла¬ 
стей; всего было выставлено до 612 тысячъ 
ополченцевъ. Въ 1812 г. всего было вы¬ 
ставлено болѣе 300 тыс. ополченцевъ, изъ кото¬ 
рыхъ были образованы окр.: 1-й—для обороны 
Москвы, 2-ой—для обороны Петербурга и .З-ій 
—для составленія резерва. Ратники 0. были 
сведены въ пѣшіе іі конные полки и дружины, 
дѣлившіеся иа батальоны, сотни и десятки. 
Часть 0. дѣйствовала въ 1813 и 1814 гг. даже 
за предѣлами Россіи-подъ Данцигомъ н при 
блокадѣ Дрездена п Гамбурга. Въ 1855 г. 
было сформировано 236 дружинъ, стрѣлковый 
полкъ имп. фаміиіи и 9 поселенныхъ финскихъ 
батальонов ь, всего численностью до 240 тыс. 
человѣкъ. 45 дружинъ разновременно были 
введены въ составъ крымской арміи. Опол¬ 
ченныя части формировались по губерніямъ 
и городамъ; начальники губернскихъ ополченій 
и офицеры избирались дворянствомъ пзъ своей 
среды, главнокомандующіе же О. въ областяхъ 
(въ 1806 г.) и округахъ (въ 1812 г.) назнача- 
лпсь Высочайшею властью. Ополченцы изъ 
крѣпостныхъ крестьянъ по росиускѣ 0. не 
освобождались отъ крѣпостной зависимости, 
какъ отставные нижніе чины, а возвращались 
къ своимъ помѣщикамъ; за убитыхъ, умер¬ 
шихъ и пропавшп.хъ безъ вѣсти ополченцевъ 
помѣщикамъ выдавались зачетныя рекрутскія 
квитанціи. Существующую организацію госу¬ 
дарственное О. получило въ 1874 г., въ уставѣ 
о воинской повинности, опредѣленія котораго 
зиачпгельно развиты и видоизмѣнены закономъ 
15 аир. 1891 г. По ст. 5 устава, вооруженныя 
силы государства состоятъ изъ постоянныхъ 
войскъ и 0., созываемаго лишь въ чрезвычай¬ 
ныхъ обстоятельствахъ военнаго времени. 0. 
состонть изъ всего мужского населенія, способ¬ 
наго носить оружіе и не числящагося въ по¬ 
стоянныхъ войскахъ, отъ призывного возраста 
до 43-лѣтняго включительно. Лица, служившія 
въ постоянны.хъ войскахъ офицерами, состо¬ 
ятъ въ ополчепіп для занятія офпцерски.хъ 
должностей до 50 (оберъ-офицеры) илп до 55 
лѣтъ (штабъ-офицеры и генералы). Въ случаѣ 
недостатка офицеров ь, младшія офицерскія 
должности въ 0. могутъ быть замѣщаемы 
лицами, состоявшими на службѣ унтеръ-офп- 
цераміі. Въ 0. зачисляются: а) всѣ молодые 

3 



34 Ополчыіік ГОС5ДАРСТВЕІ11ШК—Опорто 

люди, которые при призыв!; не попали въ 
постоянныя войска (такихъ молодыхъ людей 
было въ 1895 г.—220103, въ 1890 г.—212209) 
п б) всѣ слуяшвшіе въ постоянныхъ войскахъ 
по окончаніи общаго срокчі дЫіствительиой п за¬ 
пасной службы. Изъ нихъ, въ случаѣ призыва, 
назначаются въ морсі.'ое 0. уволенные изъ 
запаса флота, шкиперы п штурманы далкняго 
п каботажнаго плаванія, механики, маінннн- 
сты, кочегаі)Ы п матросы, плававшіе па море¬ 
ходныхъ п каботажныхъ судахъ, корабельные 
плотники, ісонопатчпкп п ісотелыішкп п зани¬ 
мающіеся морского рыбною ловлею. Всѣ ос¬ 
тальные поступаютъ въ сухопутное ополче¬ 
ніе. Чпслянііёся въ 0.. і;ромѣ офицеровъ, 
именуются ратниками н дѣлятся на два 
разряда. Въ первомъ разрядѣ, предназнача¬ 
емомъ какъ для образованія особыхъ ополчен¬ 
ныхъ частей, такъ п для пополненія, въ слу¬ 
чаѣ надобности, частей постоянныхъ вонсігъ, 
состоя'П, слуініівшіе въ войскахъ п перечис¬ 
ленные въ 0. пзъ запаса, а изъ зачисленныхъ 
въ 0. прп призывѣ на службу—лица, фіізичесші 
вполнѣ годныя къ служо'6. кромѣ пользую¬ 
щихся льготамп по семейному положенію 1-го 
разряда; во второмъ, предназначаемомъ исклю¬ 
чительно для формированія ополченныхъ ча¬ 
стей—фіізпчесісп негодные къ службѣ въ по¬ 
стоянныхъ войскахъ, но способные носить 
оружіе, п льготные 1-го разряда. Въ мігрное 
время ведется учетъ только всѣ.чъ перечи¬ 
сленнымъ въ 0. изъ запаса п четыремъ млад¬ 
шимъ возрастамъ изъ зачисленных!, въ 0. при 
первоначальномъ призывѣ. Эти же лица мо¬ 
гутъ быть призываемы въ учебные сборы, 
всего не бо.іѣе двухъ разъ, на срокъ до 6 не¬ 
дѣль. Впервые учебные сборы ратниковъ 0. 
были произведены въ 1890 г. п съ тѣхъ поръ 
повторяются ежегодно. Государственное О і-го 
разряда созывается Высочайшимъ указо.мъ 
правптельсгвуюигему сеігату, а призывъ рат- 
няіювъ 2-го разряда—Высочайшимъ манпфе- 
стомъ. О роспускѣ 0. объявляется Именнымъ 
указо.мъ. Созванное О. формируется въ пѣшія 
дружины, конныя сотни, артиллерійскія бата-1 
реп, саперныя роты, ліорскіе экипажи, полу-1 
эішпажп п роты. Формированіе должно быть; 
закончено въ 28 дней. Мѣста формированія ! 
ополченныхъ частей опредѣляются заблаговре-' 
ыенно; въ этихъ мѣстахъ при управленіяхъ 
уѣздныхъ воиисі;нхъ начальниковъ состоятъ 
въ мирное время особые кадровые нижніе 
чины, по два на ігаждую роту, сотню пли ба-1 
тареіо. Часть расходовъ на образованіе и со¬ 
держаніе частей 0. относится на счетъ казны 
(содержаніе кадровыхъ, снабженіе оружіемъ,' 
обозомъ п др.), часть — на счетъ земсішхъ 
учрежденій (пёрвонача.іыіое снабженіе рат- 
нпіювъ обмундированіемъ, заведеніе хозяй¬ 
ственныхъ принадлежностей и др.). Ополчен- • 
иымъ частямъ присвоіівается особая форма 
обмундированія. Вводить ополченныя части 
въ составъ дѣйствующихъ армій предпола¬ 
гается лишь въ впіѣ іісігліоченія; вообще, на¬ 
значеніе 0. — замі.шеніе резервныхъ войскъ. 
Числящіеся въ ополченіи пользуются общими 
гражданскими правамп п подсудны общему 
суду, за исключсіііемь: 1) неявки по призыву 
на дѣйствительную службу или і.ъ учебнымъ 

сборамъ ц 2) іірссгуплоііій и проступковъ, со¬ 
единенныхъ съ нарушеніемъ законовъ дпсцн- 
плнііы п обязанностей военной службы, а равно 
ма.юважиыхъ проступковъ во времянахожденіи 
въ учебныхъ сборахъ. Съ момента призыва 
на дѣйствительную службу, для успленія пп- 
стояииыхъ войскъ пли для сформированія 
ополченныхъ частей, на состоянгвхъ въ 0. 
распространяются всѣ ограниченія п особыя 
правила, установленныя для вооинослужаіцпхі.. 
Во время пахоліденія на дѣйствіітелі.ноіі вос-іі- 
ной службѣ чпны О. сохраняютъ за собою 
должности, которыя занимали на государ¬ 
ственной граждапсігой службѣ, присвоенное 
пмъ содержаніе, пенсіи п право на зачетъ вре¬ 
мени, проведеннаго вь военной слугкбѣ. і;ъ 
срокіі выслуги, устаііовлеиные для производ¬ 
ства въ гражд,інсі;іе чины и т. п. См. А. Ре- 
дпгеръ, «'Комплектованіе и устр. вооружен¬ 
ной сплы»; Д. Масловскій, «Запіісі.и по іісго- 
рін Военнаго іісі.уссгва вь Россіи»: Лобко. < За¬ 
писки военной адмітіістраціп»; Я. Цреягеп- 
цевъ. «Государственное 0.» (псторпч. очері.ъ. 
СИб.' 1839). 
Оііо.і>ісіііе морское .іоброио.іі>- 

ііое—составляется изъ су.довъ. пріінадлеік.і- 
іцпхъ частнымъ лицамъ ц обтествамъ п пере¬ 
даваемыхъ пмп по собственному желанію, на 
время военныхъ дѣйствій, въ'расиоряженіе 
морсіюго мпнпсторствіз, для увеличенія дѣй¬ 
ствующаго военнаго флота. Для службы па 
таілхъ судахъ, впредь до окончанія военныхъ 
дѣйствііі, принимаются лица всякаго званія, 
какъ по одпночі;ѣ, тагъ п въ полномъ составѣ 
судовыхъ комаігді, Командирамъ судовъ, пхь 
помонінпігамъ п судовой командѣ нзь добро¬ 
вольныхъ ополченцевъ все время службы пхь 
подъ воеянымъ флагомъ зачисляется въ дѣи- 
ствятельную военную службу. См. Сводь 
морск. постановленій, кп. ІІ, сг. 151—137 н 
К1І. ТІ1І. ст. 24—29. Р.-А’ 
Оііо.іі.е,окольнаязе.к.(я - юрпдпческШ тер¬ 

минъ псковской судной грамоты (Х’\' в.), перр- 
водпмыГі; полная, наемная, договоренная земля 
(Мурзаігеввчъ). ііахатная (Устря.іовъ). вѣрнѣе 
всего—внѣ полей состоящая, по находящаяся 
въ продоляѵП'гелыіомъ пользованія (ІІотебня). 
На опольноп зем.іѣ моі’ло и не быть двора, но 
она должна была подвергаться разработі.ѣ. 
Этіімологпчески ополье—то, чго вокругъ полей 
(срав. ярославсіаіі ополокъ—лужокъ за нолями, 
въ лѣсу). См. Потебня. с Къ исторіи зву¬ 
ковъ» (г. IV). Ср. выше Опеле. Н. С—въ. 
Оиоііоііаіісь—см. С.молы. 
Оііоріім'і» (Іоаннъ Орогіипь.собств.НегЬы. 

1507—1568)- ученый п типографъ, былъ проф. 
гречесіщго языіга въ базельсіюмъ универси¬ 
тетѣ. Въ 1539 г. опт, вмѣстѣ съ Робертомт. 
Ввнтеромъ основалъ типографію, которая да¬ 
ла рядъ исправнѣйшихъ, до сихъ поръ цѣн- 
пы.хъ изданій древііпхъ і;лассиі;овъ п науч¬ 
ныхъ трудовъ. О. напвеалъ рядъ фллологнчс- 
сісііхъ сочиненій—комментаріи н схоліп і;ъ Ци¬ 
церону, Демосеену іі др. Ср. Лоічзспз, «Ве оічн 
Л. Орогіні» (Страссб.. 1509). 
От.. ■іуіікт'і»—см. Позиція. 
Оііо|>то (по-португ. о РоіЧо — гавань)— 

главный городъ португальской провшіціп Эп- 
трэ Дуэро п Миньо, второй по значенію 
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городъ Португаліи, на правомъ берегу рѣки 
Дуэро, на высокііхъ утесахъ. 105ь38 жите¬ 
лей. Нѣсі;олы.о древнихъ церквей. Пре;кде 
00 м-рей, теперь только 3. Дворцы королев¬ 
скій, еішскоискііі, таможня, биржа, два те¬ 
атра, музей, публичная библіотека. Статуп 
королеіі Педро ІѴ и Ѵ. Хорошая вода для 
питья, канализація, газовое и электрпческое 
освѣщеніе, конкп; лпцей, политехническая 
акд., коммерческое училище, медпко-хирургп- 
ческая школа; ботаническій садъ; заводы ви¬ 
нокуренные, сахарные, стеклянные, свѣчные, 
фбр. бумажныя, табачныя, шелковыя, шер¬ 
стяныя; корабельныя верфіі. Оживленная тор¬ 
говля съ Великобританіей, Бразиліей, Фран¬ 
ціей, Гамбургомъ, Америкой. Гавань въ Ду¬ 
эро не удобна для стоянкп судовъ, вслѣд¬ 
ствіе рпфовъ и песковъ; вновь выстроена га¬ 
вань Лейксоесъ на 6 км. сѣвернѣе устья Дуэро. 
Предметы вывоза —вино, соль, земляника, 
фрукты, минералы; ввоза—сахаръ, уголь, мука, 
чай, мануфактурные товары. Знаменитъ порт- 
веіінъ, приготовляемый въ 0. На мѣстѣ г. 0. 
прежде былъ Портусъ-Кале (отсюда слово Пор¬ 
тугалія); въ ІѴ пли V в. образовалось селеніе; 
съ 710 по 820 г. оно находилось въ рукахъ 
мавровь, завоевано Альфонсомъ I, въ 825 г.— 
Альманзоромъ Кордовскимъ п разрушено имъ; 
въ 1000 г. вновь выстроенъ укрѣпленный го¬ 
родъ гасісонцами и французами, подъ именемъ 
Портусъ-Галлорумъ; до 1174 г. онъ былъ столи¬ 
цей ІІортугаліп. Въ 1832—33г. ДонъПедро былъ 
здѣсь осаждаемъ принцемъ донъ Мнгуэлемъ, 
претендентомъ на португальскій престол ь. 
Опоссум ь—см. Двуутробки. 
Оііоіміііі (Анастасій, въ мірѣ Василій 

Алексѣевичъ)—епископъ туркеставскій и таш¬ 
кентскій; образованіе получилъ въ спб. ду¬ 
ховной акд. Его рѣчь о М. В. Ломоносовѣ 
напечатана въ «Странникѣ» (1865); отдѣльно 
изданы «Слова и Рѣчи» (СПб., 1880). 
Оііоідкііі (Дміітрііі Александровичъ) — 

протоіерей въ Женевѣ, магистръ спб. духов¬ 
ной акд. Наппса.іъ: «О причинахъ появленія 
въ руссі.оіі церкви раскола, извѣстнаго подъ 
именемъ старообрядства» (СПб., 1861 )п «Тер¬ 
тулліанъ» («Ду.ховная Бесѣда», 1861). 
Оііо'ііі■■■■■■■>■ — дворянскій родъ, восхо¬ 

дящій къ концу XV в. Михаплъ Степановичъ 
Опочіппшъ былъ презпдентомъ бергъ-коллегіи 
1753 — 60), внуі.-ъ его Ѳедоръ Петровичъ 
1778 — 1852) Оберъ - гофмейстеромъ, пре¬ 
зидентомъ гофъ - интендантской конторы и 
членомъ государственнаго совѣта. Внукъ по¬ 
слѣдняго Ѳедоръ Константиновичъ (1846— 
1882)—извѣстный собиратель автографовъ п 
бпбліофилъ; его сестра Дарья Константиновна, 
графиня Богарііе (1844—1870). была первою 
супругою его іімп. выс. князя Евгенія .АІакси- 
мнліановііча Романовскаго герцога Лейхтен- 
беріскаго. Алексѣй Петровичъ 0. (1807—1885), 
генералъ-отъ-ііііфантеріи, отличился во время 
кавказскп.хъ войнъ; былъ тифлисскимъ комен¬ 
дантомъ. Родъ 0. внесенъ въ VI и II частп 
род. КН. губ. Тверской Ярославской и Смолен¬ 
ской (Гербовнш:ъ, IV, 82). В. Р. 
Оііочка—уѣздн. гор. Псковской губ., на р. 

Великой. Въ 8 верстахъ оть города былъ горо¬ 
докъ Коложе. По разрушеніи его, въ 1112'г., 

въ селѣ Оіючі.ѣ (теперешній городъ) было 
устроено земляное укрѣпленіе. Въ 1426 г. но¬ 
вая крѣпость выдержала осаду литовцевъ. Въ 
14І1 г. крѣпостъ сгорѣла п вновь выстроена 
псіювпчамп. Въ 1501 и 1517 гг. ее осаждали 
литовцы; въ 1580 г. она взята поляками, но 
по Запольскому мпру возвращена Воссіп. Пе¬ 
тромъ I 0. приписана къ Ппгерманландскоіі 
губ.; въ 1772 г. сдѣлана губ. городо.мъ 2-оі1 
Бѣлорусеісой губ.; съ 1777 г.—уѣздн. городъ 
исковсЕіаго намѣстничества, потомъ губернія. 
Древній земляной валъ служитъ мѣстомъ об¬ 
щественныхъ гуляній. Жителей къ 1 янв. 
1Ь90 г. 57о9 (2892 мжч. И 2897 жнщ); дво¬ 
рянъ 278, купцовъ и почетныхъ гражданъ 31 о, 
мѣщанъ •»7Ц5, крестьянъ 915, духовнаго званія 
92, военнаго сословія 419. прочихъ сословій 
10; правослвныхъ 5216, раскольниковъ 65, рим.- 
католиковъ 125, протестантовъ 92, евреевъ 
248, прочихъ исповѣданій 43. Всѣхъ строеній 
755, изъ нихъ 33 каменныхъ. Церквей ираво- 
славиыхъ 6, лютеранская 1 и еврейскій молит¬ 
венный домъ. Городское 4-кл. училище, жен¬ 
ская прогимназія, церковно-прпходское учил., 
частныя школы. 2 общественныя бпбліотекп, 
вольное пожарное общество, іаубъ, типографія, 
фотографія. Городскихъ доходовъ въ 1895 г. 
было 41225 р., расходовъ—38848 р., въ томъ 
числѣ на город, управленіе 4585 руб., на на¬ 
родное образованіе 3530 р , на благотворитель¬ 
ность 1045 р., на врача 1215 р. 6 кожевен- 
ны.хъ заводовъ (96 тыс. руб.), 1 свѣчной, 
мукомольня, 4 гончарныхъ зав.. 2 кирпичныхъ, 
6 синильныхъ. Развита торговля льномъ (обо¬ 
роты ежегодно до 1 мплл. руб.) Общественный 
банкъ, ссудосберегательное товарищество, двѣ 
ссудосберегательныя кассы. Городская бога¬ 
дѣльня (16 призрѣваемыхъ) и земская больница. 
См. Кукольникъ, «Опытъ исторіи г. 0. Псков¬ 
ской губ». (Псковъ, 1879 г.) 
Опочепкгй уѣздъ занимаетъ 4154 кв. в. 

пли 432215,50 дес. Поверхность у. гористая. 
Въ юго-восточной части проходятъ вѣтви 
Вязовсісихъ горъ, которыя распространяются 
между правыми притоками р. Велпі.ой, а въ 
зап. половинѣ проходятъ невысокіе кряжи, 
расходящіеся между лѣвыми притоками р. Ве¬ 
ликой; они дѣлятся на 2 частп. Южная 
половина ікмѣетъ ск.іонъ отъ Витебской губ.; 
мѣстность медленно спускается прямо на сѣ¬ 
веръ между р. Велпкой, Иссой, Сяней, Лжею, 
Утроей и Кухвой; въ верхнихъ частяхъ рѣкъ 
она пмѣеть видъ возвышенныхъ плато, спу¬ 
скающихся къ низовьямъ рѣкъ; цѣин песча¬ 
ныхъ возвышенностей постепенно все болѣе и 
болѣе обнаруживаются длинными узкими 
гребнями, возвышающимися надъ окружающею 
мѣстностью. На западной границѣ проходит ь 
кряжъ высотъ, раздйяющцхъ воды велпко- 
рѣцкаго и Западно-Двинскаго бассейновъ. 
Вѣтви, отходящія отъ Вязовскихъ горъ, въ 
западной частп у. распространяются между 
правыми притоками р. Великой п подходятъ 
къ самому руслу, какъ напримѣръ Спніічьи 
горы, на которыхъ построенъ Святогорскій мо- 
настыръ. Невдалекѣ отъ сліянія р. Соротп съ 
Велпкой, онѣ. не дойдя до берега іо—15 в., сли¬ 
ваются съ низменною равнпною. каігь наир, 
цо рр. Шести и Кудкп; а также между Опоч- 

3' 
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кою и р. Кудкою. Почва яреимущественно глп- 
ностая, мѣстами песчаво-глинпстая, а по р. 
Великой песчаная. На поверхности у. разбро¬ 
саны валуны, а подъ почвою залегаютъ нз- 
вестнякп. обнажающіеся въ рѣдіпіхъ мѣстахъ. 
По р. СпнеГі пласты известняковъ обнажены 
наіѴ» саж. у дерев. Рябовой, гдѣ они и разра¬ 
батываются. По всей поверхности у. отложились 
наносы громаднаго древняго ледника. Рельефъ 
поверхностп у. -- типичный ледниковый іілп 
моренный, т. е. представляетъ перемежаемость 
бугровъ п грядъ съ котловинамп н равнин¬ 
ными площадями. Въ берегахъ р. Великой, верс¬ 
тахъ въ 5-тп отъ Опочки, залегаетъ красная 
желѣзистая охра, употребляемая мѣстными 
иштелямп на окраску домашней утварп. Изъ 
рѣкъ уѣзда — р. Велпкая беретъ начало въ 
Вязовсі.пхъ горахъ на границѣ уѣзда съ Ве- 
лпколуцкпмъ у. Изъ ея притоковъ въ у. про- 
теішютъ Черница, Кудка. Вересовка, Шесть 
Псса ц др. Рѣіп. въ уѣздѣ' много, но онѣ не 
имѣютъ торговаго значенія. Озеръ считается 
до 194, пзъ которыхъ 6 —Усвятъ. Котеное, 
Велье. Лосно, Заволоть, Верято—имѣютъ отъ 
5 до 10 в., 58 отъ 1 до 3 в. и 123 менѣе одной , 
версты. По вычисленію Стрѣльбнціаго подъ 
озера.мп 84,7 кв. в. Болотистыя пространства, 
встрѣчаются въ у. почти повсемѣстно, осо- ] 
бенно въ долинахъ рѣкъ н окрестностяхъ озеръ;' 
наибольшія изъ болотъ имѣютъ протяженіе отъ 
10—15 в. п рѣдкія гізъ нихъ не пересыхаютъ, 
лѣтомъ. По р. Черницѣ тянутся болота по, 
всему ея теченію, но перавном'ьрно, а отдѣльно 
около озеръ Велье, Крушпно. Черное п по нѣко¬ 
торымъ ручьямъ въ эту рѣку. Болотъ всего 
больше на 103 у. Въ 1860 г. лѣсовъ считалось , 
до 205 тыс. дес.; ві. 1893 г. было строевого 
лѣса 12400 дес., дровяного 33042 дес. п за¬ 
рослей 39909 дес. Крестьянской надѣльной 
землп 17С604 дес., въ томъ числѣ неудобной 
16369 дес.: у частныхъ владѣльцевъ 220202 дес. 
(неудобной 9814 дес.), у казны 12100 дес. 
(неудобной 5721 дес.). Гор. Опочкѣ принадле¬ 
житъ 565 дес., пригороду Красному—1790 дес., 
церквамъ и зіонастырямъ — 2300 дес. Пахат-1 
ной зе.чли 126750 дес., усадебной 3543 дес., I 
огородной 5077 дес., садовой 752 дес., сѣнокосу 
заливного 67227 дес., лугового 33791 дес., выго¬ 
новъ и пастбищъ 23743 дес. Ежегодно находит¬ 
ся подъ посѣвомі. дес.: ржп Зіі200, пшеницы 200, 
овса 9310, ячменя 7700, гречпхи 700, гороха 
3500, картофеля 2670, льна 18500, конопли 17. 
Средній годовой сборъ пд.; ржп 1385200, пше- 
нпцы 8650, овса 350300, ячменя 275100, гре¬ 
чпхи 12800, гороха 137250, картофеля 859100, 
льняного сѣм. 140000 и волокна 225000, ко¬ 
ноплянаго сѣмени 450 п волокна 385. Продо¬ 
вольственные капиталы; уѣздный 33695 р., 
сельскихъ обиіествъ 32915 р. Садоводство п 
огородничество мало развито; подъ садами 
752 дес. Лошадей въ у. 24365, рогатаго скота 
43482 гол., свиней 16875, овецъ 21370, козъ 
1268. Отхожими промысламп населеніе зани¬ 
мается .мало: паспортовъ выдается ежегодно 
около 1.500. Пзъ кустарныхъ промысловъ болѣе 
развиты столярный, бондарный п производство 
деревянной посуды. Фабрпкъ п заводовъ (не 
считая гор. Оночки н посада Краснаго) 146, 
съ провзврдствомъ на 361345 руб.: мукомо¬ 

ленъ 43, сиипленъ 45, 3 кожевенныхъ зав., 
1 1 сыроваренный, 3 винокуренныхъ (30000 р.), 
! 1 дегтярный, 2 кирпичныхъ. Въ посадѣ Крас- 
і но.мъ 7 льняныхъ складовъ и 4 снннльни. 
Торговыхъ документовь выдано въ 1894 г. 
860. Жителей къ 1 янв. 1896 г. 135712 (67288 
мжч. п 68424 жнщ.); православныхъ 131386, 
раскольниковъ 3142. католиковъ 321, проте¬ 
стантовъ 496, евреевъ 234, проч. исповѣданій 
133; дворянъ 498, духовнаго званія 687, по¬ 
четныхъ гражданъ и купцовъ 212, мѣіцанъ 
2647, военныхъ сословій 6362, крестьянъ 
125 486, проч. сословій 220. Святогорскііі муж¬ 
ской м-ръ; одна единовѣрческая црі;. Воло¬ 
стей 15, сельскихъ обществъ 156, селеній 1974, 
дворовъ 15729. Два стана, пять земсі.пхъ участ¬ 
ковъ. 1 школа въ среднемъ приходится на 
52 сел.. 2786 /кпт. п 88,3 і;в. в. Къ 1 января 
1890 г. мнннстерскііхъ ц земскихъ школь было 
20 (1577 мальч. н 3.80 дѣв.), церковно-прпход- 
скпхъ п школъ грамоты—28 (690 мальч. н 96 
дѣв). На содержаніе учплпшъ мпннстерсіспхъ 
п земсішхъ израсходовано казною 2069 р., 
земствомъ 10121 руб., сельскими обществами 
6942 р, а всего 19733 р. На церковно-прпход- 
скія п школы грамоты израсходовано земствомъ 
1460 р., сельскими обществами 698 р., казною 
295 р. Въ 1895 г. весь расходъ земства на 
народное образованіе былъ 28158 р., при об¬ 
щей цифрѣ земскихъ расходовъ въ 140928 р. 
На содержаніе земской управы назначено 
10617 р., на медицинскую часть 20915 р. и, 
кромѣ того, на земскую больницу 15370 р. и 
на аптеку 2498 р. Врачей участковыхъ 6, пріем¬ 
ныхъ покоевъ 5, фельдшеровъ и фельдше¬ 
рицъ 9. При больнпцѣ въ городѣ врачъ и 
2 фельдшерппы. По смѣтѣ губернскаго земства 
на 1897 г. назначены пособія женской ирогпм- 
назіи 1730 р. п больнпцѣ 6734 р. 3 почтовыя 
отдѣленія. Въ у.—с. Михайловское, въ которомъ 
жи.іъ А. С. Пушкинъ въ 1824—26 гг. Близъ 
Святогорскаго м-ря. гдѣ погребенъ Пушішнъ, 
крестьяне въ 1896 г. устроили полукаменное 
.зданіе для пріюта имени А. С. Пушкина. Вы¬ 
дающіеся пункты у.; посадъ Красный, мст. 
Велье и Вороннчъ, торговое с. Глубокое, с. 
Кру^хлихпно, съ с;эльскохозяйственной школой, 
с. Тоболенецъ. гдѣ богадѣльня п библіотека въ 
память А. С. Пушкина. Литературу см. Псков¬ 
ская губ. А. Ѳ. С. 
Оііочііо (Оросхпо)—уѣздный гор. Радом- 

ской губ., иа лѣвомъ берегу рч. Држевпчкіі, 
прав. прпт. р. Пплпцы. Жителей (къ 1 янв. 
1896 г.) 6222 (3120 мужч. п 3102 жнш.): пра¬ 
вославныхъ 62, католиковъ 3169, протестан- 

I товъ 15, евреевъ 2962, проч. исповѣданій 14. 
і Доходы города (1895) 4112 р., расходы 3468 р., 
I въ томъ числѣ на городское управленіе 1775 р., 
на благотворптельныя заведенія 215 руб. Ко- 

^ стелъ, богадѣльня, пріютъ, спнагога, 2 учплп- 
' ша. Въ 1655 г. здѣсь происходило сраженіе со 
1 шведами. Городъ торговый; станція вѣтви 
! Ивангородо-ДомбровскоГі жел. дор. изъ Взина 
1 до Колушекъ. 
' Опочеискііі уѣздъ занимаетъ 1628 кв. в. 
Жителей (къ 1 января 1896 г.), безъ города, 
101934 (4952,7 мжч. и 52409 ЖНЩ.): православ¬ 
ныхъ 102, католиковъ 89844, протестантові, 

' 1962, евреевъ 9875, проч. исповѣданій 151. 
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Оноиіня (Опішііе) — мѣстечко Полтав¬ 
ской губ., Зѣньковскаго у., црп рч. Тарапунь- 
кѣ, въ 35 в. отъ у. г. Упошшается уже въ 
XII в. Въ половпнѣ ХѴІІ в. О. чяслвлась со¬ 
теннымъ городомъ Гадячскаго полка. Во вре¬ 
мя шведской войны въ О. нѣкоторое время 
была главная квартпра Карла XII. 119і дв., 
0869 ЖІ1Т. Православныхъ црк. 5, народныхъ 
училищъ 2, женское I, земская больница, бо¬ 
гадѣльня, лавокъ 26. Распространены кустар¬ 
ные нромыслы, въ особенности гончарный и 
сапожный. Близъ О. залежи гончарныхъ»глннъ. 
Базары 2 раза въ недѣлю: въ году 4 ярмарки. 
Губернскимъ земствомъ устроена въ 0. об¬ 
разцовая мастерская для проязводства раз¬ 
ной посуды п черепицы. 
Оппа—лѣвый притокъ Одера, составляетъ 

границу между австрійской п црусской Силе- 
зіею: пі)инимаетъ протокъ Мору ниже Троп- 
пау (Онавы) п послѣ теченія въ 113 км. впа¬ 
даетъ въ Одеръ у Шёнбрунна. 
ОпііГ'.ѵь (АІЬегІ Орреі, 1831—65)—геологъ- 

палеонтологъ, профессоръ мюнхенскаго унив. 
Объѣхалъ Францію и Англію. Его работы 
по палеонтологіи п палеонтологической стра¬ 
тиграфіи не утратили своего значенія и по¬ 
нынѣ, хотя авторъ и придерживался уста- 
рѣлыхъ теперь принциповъ (^бцньи. О. напе¬ 
чаталъ: «Оіе ГигаГогшаІіоп Епдіапбз, Егапк- 
геісЬз и. ЗіісігѵезІіісЬеп ОепізсЫапй» (Штуттг., 
1856—58), «РаІаопІоІозізсЬе Міііеііипдеп аиз 
йен Мизееп без ЬаугізсЬеп Зіааіз» (Мюнхенъ, 
1862—64). П. От. 
ОПІІС.ІЬП'Ь—гор. въ прусской провпнціо 

Силезіи, на правомъ берегу (Здера. 20276 жит. 
Часовня Адальберта, построенная въ 995 г.; 
сельскохозяйственный институтъ. Изготовленіе 
сигаръ, спирта, кожи. Торговля деревомъ, из¬ 
вестью, цементомъ, скотомъ; новая гавань со 
шлюзами. 0.—прежде столица княжества 0., 
резиденція (съ 1163 по 1532 г.) верхне-силез- 
ски.хъ герцоговъ. Ср. Ійігікоягзкі, «(ІезсЬісЬіе 
бег Зіабі 0.». 
Опіісіігсіі.м'ь (Генрихъ - Бернгардъ Ор- 

репЬеіш, 1819—1880) — германскій политико¬ 
экономъ п политическій дѣятель, еврей по 
происхожденію; былъ недолго ироф. въ гей¬ 
дельбергскомъ универсптетѣ, послѣ революціи 
1848 г. издавалъ въ Берлинѣ, вмѣстѣ съ Арн. 
Руге, радикальную газету «Піе Веіогт», но 
въ томъ же году принужденъ былъ эмигриро¬ 
вать. послѣ чего црожилъ 11 лѣп. въ Швей¬ 
царіи, Франціи п Англіи. Въ 1860 г. вер¬ 
нулся въ Пруссіик гдѣ приступилъ къ из¬ 
данію сПепізсЬе баЬгЬіісЬег Іиг Роіііік и. 
Іііиеіаіиг» (Берл., 1861—74). Въ 1873 г., по¬ 
томъ вновь въ 1874 г. былъ избранъ въ рейхс¬ 
тагъ. Въ періодъ между 1848 г. н временемъ 
его избранія въ рейхстагъ О. изъ радикала, 
мечтавшаго о германской республикѣ и лишь 
соглашавшагося на демократическую имперію, 
обратился въ сторонника германскаго един¬ 
ства во что бы то ни стало и горячаго поклон¬ 
ника Бисмарка. Въ рейхстагѣ онъ примкнулъ 
къ націоналъ-либеральной партіи. Въ 1872 г. 
онъ выпустилъ книгу «Пег КаіЬебегзосіаІіз- 
тиз» (Б., 5 нзд. 1873). которою открылъ по-' 
ходъ противъ Вагнера и др. экономистовъ того 
же яаправлеиія, съ’ тѣхъ поръ обозначаемаго і 

яличкой катедерсопіализма (ХІУ, 723). Ваг¬ 
неръ отвѣчалъ О. брошюрой: «ОГІеііег ВгіеІ ап 
Неггп Н. ОррепЬеіт» (Б., 1872). Другія соч. 
0.: «Зітеш без ѴбІкеітесЫз» (Франкф., 1845, 
2 пзд. Штуттг. 1866). «РЬіІозорЬіе без ІіесЬіз 
и. б. (тезеІІзсЬаІЬ (ІІІт^ 1850), «ѴегтізсЬіе 
ЗсЬгіІіеп аиз Ьеѵѵеёіег 2еНі> (ІІІт., 1866—60), 
«ПеЬег АгтепрІІеее и. НеітаізгесЫ» (Б., 
1870) , «Ргіебеиз"!о5зеп хпт КгіедзІаЬг» (Лпц., 
1871) , «ѴРаІбеск, бег РііЬгег бег ргеиззізсЬеіі 
Пешокгаііе» (Лиц., 1873), «(ЗегѵегЬедегісЫ 
ипб КотгакіЬгисЬ» (Лпц., 1874), «Аиз бег 
ОезсЬісЫе бег еи§ІізсЬеп КогпгЫІе», (Лпц., 
1879). Б. Б—въ. 
ОиііеигоФь (РгіебгісЬ-СЬгізііаа Орреіі- 

ЬоЛ, 1811—75)—нѣм. криминалистъ, авторъ 
комментаріевъ і.т, германскому (13 изд., 1896) 
в ирусскому уложеніямъ о наказанія.хъ (6 нзд.. 
1869). 
Оіііісрмаиіі'ь (Генрихъ-Альбертъ Оррег- 

тапп)—нѣмецкій писатель (1812—70). Первое 
его ироизведеиіе (романъ «ЗшбепІепЬіІбег, 
обег ПеикзсЫапбз Агтіиеп ппб (}егшаиеи», 
Гамбургъ, 1835), гдѣ онъ изобразилъ борьбу 
между университетскими землячествами и кор¬ 
пораціями, вызвало воспрещеніе ему адвокат¬ 
ской дѣятельности. Въ 50-хъ п 60-хъ годахъ 
онъ былъ члено.мъ ганноверской палаты депу¬ 
татовъ и способствовалъ преобразованію суда 
н администраціи; къ этому же времени отно¬ 
сится его большой трудъ: «2иг ОезсЬісііІе без 
КбпіигеісЬз Наппоѵег. 1882—СО» (Леііпцпгъ, 
1862; 2 изд. до 1866, Б., 1866). Послѣ при¬ 
соединенія Ганновера къ Пруссіп (1866) бро¬ 
шюры 0.: «Тгозіегбпбе еіпез Наппоѵеганегз 
ііЬег біе ргеиззізспе Аипехіои» п «ТацеБисІі 
еіпез Аппесіігіеп» много способствовали успо¬ 
коенію страны. Послѣдняя его работа—широко 
задуманный романъ: «Нипбегі Гаііге, 1770— 
1870. 2еіі - ипб ЕеЬензЬіІбег аиз бгеі (}епега- 
ііопи (Лпц., 1870). Кромѣ того О. принадле¬ 
жатъ: «Епсукіорабіе бег РЬіІозорЬіе» (Ганно¬ 
веръ, 1884), «РошЬа! най біе Гезнііеп» (1845), 
«АІІцетеіпе ЬіігбегІісЬе Ргосеззогбпипд Шг 
баз КбпідгеісЬ Наппоѵег» (1852), «Пег \Уед 
хпш ГаЬг 1866» (Б., 1862). 
Оіііісрмаи-ь (Карлъ Ивановичъ)-графъ, 

инженеръ-генералъ (1766—1831). Въ 1788 г. 
онъ перешелъ изъ гессеиъ-дармштадтскнхъ 
войскъ въ русскій инженерный корпусъ; въ 
царствованіе пмп. Павла былъ начальникомъ 
депо картъ; въ 1805 г. исправлялъ должность 
ген.-квартирмейстера русскихъ, англійскихъ н 
неаполитанскихъ войскъ, дѣйствовавшихъ въ 
Италіи противъ французовъ. Въ 1807 г., вслѣд¬ 
ствіе разрыва съ Англіею, ему поручено было 
привести въ оборонительное состояніе Крон¬ 
штадтъ. Въ 1809 г. О. заложилъ крѣпость Бо¬ 
бруйскъ, въ 1812 г. занимался вооруженіемъ 
крѣпостей отъ Риги до Кіева, въ 1813 г. ру¬ 
ководилъ осадою Торна, затѣмъ былъ началь¬ 
никомъ штаба арміи Беннпгсена, участвовалъ 
въ битвѣ подъ Лейпцигомъ, въ блокадахъ Маг¬ 
дебурга п Гамбурга. Съ 1818 г. О. сталъ дѣя¬ 
тельнымъ помощникомъ вел. кн. Николая Пав¬ 
ловича по управленію инженерною частью; 

' принималъ большое участіе въ учрежденіи 
главнаго инженернаго училища. При Николаѣ I 

ібыль членомъ комитета для организаціи строи- 
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телыіоіі чдстп п предсѣдателемъ комитета для 
улучшенія воспитательной части въ кадетскихъ 
кор.пусахъ; завѣдывалъ ташке морскимъ строп- 
телыіымъ департаментомъ п артиллерійскимъ 
училищемъ. Въ 1829 г. возведенъ въ графское 
достоинство. 
Оііііі'ртъ (Густавъ-Соломонъ Орреі і, род. 

въ 1830 г.)—братъ Жюля н Эрнста 0., сан- 
скрнтпстъ, былъ проф. саискрнтсі.'аго яз. въ 
Мадрасѣ, читалъ въ Берлинѣ лекціи по дравнд- 
скіип. языкамъ п древнѣйшей псторіп Индіи. 
Главные его сочиненіи: «Он іЬе сілз.зіі'ісаііон 
оС !ан{;иа§:ез'> (Мадрасъ. 1879), «Он іііе іѵеа- 
ропз оГ іЬе аисіеін Ніпііооз» (1880), «Сопігі- 
Ьиііонз 10 іЬе йізюгу оГ 8оіиІіспі Вкііаз 
(1882), «Віе Ѵег5СІ>іе(ІеиІіеііеп без Бргасіі- 
сііагакчеі'5» (Бэрл.. 1884), <0н іііо оііціпаі 
інЬаІчіаіпз оГ Вагаіаѵагза от Іибіа» (Весг- 
мпнстеръ. 1893). 
Оііі!С|ітъ (^иIе5 Оррегі) — французскій 

ассиріологъ. Род. въ Гамбургѣ въ 1825 г. Въ 
1847 г. поселился въ Парижѣ: состоитъ про¬ 
фессоромъ асснріологіп въ Соііеце бе Ргапсе. 
Главные его труды: «Ехребіііоп зсіспиі'і- 
^ие бе Ріансе ен Мёзороіашіе^ (185'і—63; 
съ атласо.мъ), «Еіешетз бе Іа згашшаіге аззу- 
гіепнед (1800), сЬез інзсгірііопз аззуііепиез 
еі Іез Газіез бе N11111-0» (180:4). «Огапбе іпзсгір- 
ііоп бе КіюгзаЬаб» (18К4), сНізіоіѵе без етрі- 
гез бе СЬаІбёе еі б’Аззугіе» (1860), «Мётоігез 
зиг !ез гаррогіз бе і’Едуто еі бе І’Аззуііе» 
(1869). «ВаЬуІопе еі Іез ВаЬуІопіепз» (1869), 
гІ,а сЬгопоіодіе IііЫI^ие» (1870), «Мёіапцез 
регзез» (1872), «Ь’ітшогіаіііё бе і’аше сЬег 
Іез СЬаІбёепз» (1875), «Оосиіпетз )иіібіциез 
бе’Аззугіе еі бе !а Сііаібёе» (1377, в.чѣстѣ съ 
Мёпапі), «Ъе ренріе еі Іа іапдие без Мёбез» 
(1879). сЕе роеше сііаібёея біі ббіиде^ (18:5), 
«Іазсгірііои б'хѴнііосііиз Іа ('880), «Еіибез 
зипіёі'іеппез» (1875). Главная заслуга 0.—вве¬ 
деніе въ изученіе ассиріологіи строго-научнаго 
филологическаго метода. 
Оіінсііт-ь (Эрнстъ-Яковъ Орреп. род. въ 

1832 г.) — братъ Жюля 0., путешественникъ; 
въ 1800 ц 1868 гг. посѣтилъ Корею п далъ 
оппсаніе эт.мі страны: сА ІогЫббеа Іапб» (.1.. 
1879; по-нѣм. «Еін ѵегзсіііоззеііез Еавб». .Іпц., 
1880). 
Оііаііііиъ (’Огкіаѵо?)—греческій дидактп- 

ческШ поэтъ, ннівшій во второй половпнѣ ІІ-го 
сто.іѣтія по Р. Хр.; родомъ изъ і:нлпкійскаго 
города Корина. Пользовался особымъ распо- 
лояіеніемъ Марка Аврелія, который платилъ 
сну за каждый стихъ по золотому. 0. умерь 
30 лѣтъ отъ роду; въ его честь согра;кданв 
воздвигли статую. Своей славой обязанъ онъ 
позмё о ловлѣ рыбы (і/.ігиті-л-і), въ 5 КН., по¬ 
священной Марку Аврелію п его сыну Ком- 
моду. Стихъ поэмы очень іл-адокг,, она обиль¬ 
но снабжена риторическими прпкрасамп. но 
все же крайне высокая оцѣнка ея современ- 
никамп остается для насъ пеионнтной. Безъ 
основанія приппсываются еще О. сочиненія 
объ охотѣ (-/.оѵгі-^еті-лі, дошло до насъ) и о ловлѣ 
птпцъ (Кеотіѵ.і). Авторъ ■/.•уіг-іі-’.'/Л. котораго съ 
нѣкотораго времени принято называть О. 
Младшимъ, прямо называетъ своей родпноіі 
городъ Апамею въ Сиріи.—Т[ н древнія біогра¬ 
фіи 0. пзданы у \Ѵезіегшаіш’а (.«ВіоцгарЬі 

Огаесі», 63). Лучшія изданія текста 0.—Шней¬ 
дера (Страсб., 1776 п Лиц., 1813) н Кехлн 
(въ Дпдотовоіі серш сРоеіае Ьисоіісі еі бібас- 
1ІСІ». 1816). Лучшій перев. (((іранц.)—Вонщіін 
(Куломье, 187ь). Характеристика—у Мапіп, 
«ЁШбез зиг Іа ѵіе еі. Іез овиѵгез б’О. (Іе Сііі- 
сіе» (1863). Л. Зі—ъ. 
Оіііі.ісръ (Эдвппъ Орріег, 1831—80)— 

нѣмецкій архитекторъ, образовался подъ ру¬ 
ководством!. Газе, въ Ганноверѣ, а затѣмъ 
изучалъ архитектурные памятнпкп Франціи. 
Вы.лъ представителемъ готической архитек¬ 
туры новѣйшаго времени. Имъ построонь дво- 
))ецъ КН. Сольмсъ-Брауініісльса, въ Ганноверѣ, 
окончена постройка замка Маріенбургь. въ 
томъ же городѣ, п сооружены синагоги въ 
Бресламѣ п Ганноверѣ. А. Л. О—въ. 
Оііііо'.лтліл (отъ лат. Оррозіііо—нрогнво- 

постаысніо).—Слово 0. обозначаетъ, во-пер¬ 
выхъ, противодѣйствіе, борьбу протпнъ какоб- 
лпбо госнодствующен силы; но-вгорыхъ. ту 
группу нлн тѣ группы людей, которыя ведутъ 
эту- борьбу. Объектомъ 0. могутъ быть господ¬ 
ствующія въ обиіестві; регнгіознын, философ¬ 
скія, политическія, литературныя н в якін 
другія цдеп; нерѣдко говорятъ также объ 0. 
въ акціонерныхъ п др. обществахъ. Всего чаще 
слово 0. употребляется какъ термннь іосудар- 
ственнаго права Во всякомъ государствѣ суще¬ 
ствуютъ элементы, недовольные господсівую- 
щіімъ паправ.іеніемъ правпгельствснной дѣя-, 
те.іъпостп: эти элементы составляіоіъ О. пра-’ 
вительству. Въ госудаі'ствахъ деспотическихъ 
0. не допускается: всякое ен проявленіе пре- 
слѣдуегся бо.іѣе плн менѣе суровыми к-аііачіі, 
н она выражается лишь въ скрытомъ недо¬ 
вольствѣ, въ болѣе плн менѣе спсто.матнче- 
сі.'омъ, обыкновенно пасснвно.чъ противодѣй¬ 
ствіи распоряженіямъ правительства, иногда 
въ бунтахт.. Явленіямъ этого рода иногда 
отказываютъ въ наименованіи 0., но ею при¬ 
мѣняетъ къ нимъ Гастон ь Буасьо. в к н.щ. 
книгѣ: сЕ’оррозіііон зонз іез Сёзаг<» (ііусск. 
переводъ. СПб. 1896). Въ современныхъ кон¬ 
ституціонныхъ государствахъ консгнтуцін от- 
межовываюіъ 0. извѣстную область, въ пре¬ 
дѣлахъ которой она можетъ дѣйствовагь сво¬ 
бодно, даже подъ охраной государственныхъ 
властей; ей і?редосгавлено право свободной 
крптнкп правнтельетвенныхь мѣронріяіій въ 
печати, въ представительныхъ собраніяхъ, на 
народныхъ митингахъ н т. д.. но вмѣстѣ съ 
тѣ.чъ всякое неисполненіе требованій закона, 
всякое противодѣйствіе правительству, выхо¬ 
дящее за указанные закономъ предѣлы, да'же 
прпзывъ НЛП подстрекательство къ нему пре- 
с.іѣдуются и подвергаются карѣ. Легализиро¬ 
ванная такимъ образомъ 0. приняла совер¬ 
шенно новыя формы. Центромъ ея дѣятель¬ 
ности являются теперь, вопервыхъ, парла¬ 
менты, во-вторыхъ — печать. Всѣ члены пар¬ 
ламента, противодѣйствующіе полптш.ѣ мини¬ 
стерства. являются 0. въ наичаиіе употреби¬ 
тельномъ нынѣ смыслѣ этого слова; вся періо¬ 
дическая печать, бо.лѣе пли менѣе враждеб¬ 
но крптньующая дѣятельность правительства, 
называется оппозиціонною печатью. По рас¬ 
пространенному нынѣ въ занадпоевропейскнхъ 
государствах!, убѣжденію, такого рода О. въ 
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обііюмь не только не вредна, но является не- 
оОходіі.мы.чъ условіемъ мирнаго, здороваго про¬ 
гресса, хотя конечно иногда можетъ тормозить 
самыя благія начинаніи, дпсь'редіітнровать наи¬ 
болѣе прогрессивныя или благонамѣренныя 
правительства. Тѣмъ не менѣе въ большинствѣ 
случаевъ паргіп, стоящія у власти, крайне 
враждебно смотрятъ на наличную О. и иногда 
даже нарушаютъ конституцію, чтобы ослабить 
ее: въ новѣйшей исторіи Европы нерѣдки су¬ 
дебныя н админисгратпвныя преслѣдованія ор¬ 
гановъ печати плн поліітнческпхъ оппозипіои- 
ных'ь дѣятелей по совершенно недостаточнымъ 
(съ точки зрѣнія существующаго закона) п не 
всегда даже фактически вѣрнымъ основаніямъ 
(громкіе процессы такого рода: гр. Аршім.і 
въ Германіи, геи. Буланже во Франціи, Ом- 
ладііиы въ Австріи п т. д.). Къ этой же і;а- 
теіоріп явленій мо;кио отнести нѣкоторые 
случаи отмѣны НаЬеаз Согриз АсГа въ ІТрлан- 
діп. Вообще положеніе О. весьма разнообраз¬ 
но въ различныхъ государствахъ; въ однихъ 
(Гормаііія) она только терпится, и то неохотно; 
В'ь другихъ къ иен относятся съ большимъ 
)важеніе.мъ (Франція): наконецъ, въ Аніліи, и 
только въ ней одной, О. сдѣіалась необходп- 
^іьціъ дшстнтутомъ іосуд. права. 1'амъ она 
нрпзвэтіа’ къ постоянному участію въ дѣлахъ 
управленія: посредствомъ запросовъ прави¬ 
тельству, участія въ обсужденіи отвѣтнаго 
адреса на тройную рѣчь и т. п. она даеть 
правительству возможность дѣйствовать въ 
предѣлахъ закона, н правительство было-бы 
поставлено въ весьма неудобное положеніе, 
если бы на выборахъ въ палату общинъ про¬ 
шли исключительно его сторонники н оно 
осталось-бы въ палатѣ безь О. Поэтому въ 
Англіи говорятъ не только о «правительствѣ 
Ея Величесгваь, но, съ тѣмъ же основаніемъ, 
и объ «О. Ея Величества» (терминъ этотъ 
рѣді:о употребляется въ другихъ странахъ; 
въ Германіи соціалъ-демократы иногда на¬ 
смѣшливо говорятъ о «всеподданнѣйшей О. его 
величества», желая обозначить этимъ умѣрен- 
ныіі характеръ оппозиціи свободомыслящихь). 
Въ частіюстп положеніе н характеръ О. зна- 
чпісльно различаются въ зависимости отъ 
того, является ли государственный строй пр.едг 
і тавительнымъ или парламентарнымъ. Въ го- 
сударсівахъ представите-ТГ.ныхъ (наир, въ Гер- 
.маиіи) О. не надѣется сдѣлаться правитель¬ 
ствомъ: вслѣдствіе этого ея дѣятельность прі¬ 
обрѣтаетъ характеръ болѣе принципіальный, бо¬ 
лѣе радні:альиый, но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе от- 
влечешіыіі и менѣе практическій. Напротивъ 
того, въ государствахъ парламентарныхъ (наи¬ 
болѣе типическимъ образцомъ которыхъ явля¬ 
ется хѴнглія), О.пмѣегь право выражать недовѣ¬ 
ріе министерству: если на ея сторонѣ оіижется 
большинство, миипстерство обязано выходить 
въ отставку, я глава государства (король или 
президентъ республики) обращается къ при¬ 
знанному вождю О. съ предложеніемъ сфор- 
мпровать новое; такимъ обра.зомъ вчерашняя 
О. становится правительствомъ, вчерашнее 
правительство дѣлается О., нлп. какі. обыкно¬ 
венно говорятъ, переходитъ въ О. Естествен¬ 
но. чго въ таі:пхъ государе[ва.хъ борьба между 
правіігельствомъ н О. прппіімаеть болѣе прак¬ 

тическій, дѣловой, иногда мелочной характеръ. 
О. пользуется всякимъ поводо.мъ, чтобы сверг¬ 
нуть правительство—но вмѣстѣ съ тѣмъ, опаса¬ 
ясь отвѣтственности, і.оторая на нее ляжетъ, 
когда она сдѣлается нравптельствомъ, она обы¬ 
кновенно опасается давать слишкомъ большія 
обѣщанія. Въ однихъ государствахъ О. со- 
стоптъ обыкновенно пзъ одной, двухъ пли 
вообще весьма не.многпхь партій; таі;ъ, въ 
Англіи въ теченіе почти всего XIX в. выдаю¬ 
щееся значеніе п.чѣлп двѣ партіи—консерва¬ 
тивная п либеральная, поочередно бывавшія О.; 
только въ послѣднія два десятилѣтія рядомъ съ 
нпмн стала играть крупную роль ирландская 
партія, обыьчіовонно являющаяся О. всѣмъ, 
какъ либеральнымъ, такъ я ьонсервативнымъ 
правительствамъ. Напротивъ того, во Франціи 
и въ Германіи О. сос гонгъ изъ разнообразныхъ, 
даже діаметрально противоположныхъ по воз¬ 
зрѣніямъ партій: при этомъ во Франціи, і;аі;ъ въ 
странѣ парламентарной, эти партіи заьліочаютъ 
между собой коалиціи для низверженія пра¬ 
вительства, что въ Германіи оішзывается не¬ 
возможнымъ. Въ О. чаще всего бываютъ пар¬ 
тіи либеральныя, радикальныя п соціалпедп- 
ческія, но нерѣдь'о таі;же партіи консерва¬ 
тивныя и реакціонныя; такъ, во Франціи мо¬ 
нархисты находятся въ О. наряду съ ради¬ 
калами п соціалистами .— О- существуетъ не 
только въ парламентахъ, но п въ ду.чахъ, 
графскихъ совѣтахъ, провинціальныхъ сей¬ 
махъ п другихъ органахъ мѣстнаго самоупра¬ 
вленія. В. В—въ. 
Оііііи.іыдсръ (Іоганнъ Орроілег, І80в-- 

1871) — одинъ пзъ велпчаГішп.хъ шіинпцпстовъ 
XIX ст.; род. въ Богеміи, проходилъ гпмназп- 
ческое п унпверсптетсьое образованіе въПрагѣ. 
Выдающимпся способиостямп обратплъ на себя 
вниманіе проф. Кромбгольца п былъ назна¬ 
ченъ ассистентомъ медиц. ь-лнниьп въ общей 
больницѣ. Въ 1835 г. д-ръ медицины за дис¬ 
сертацію «ОЬзегѵаііоиез йе ГеЬіі пегѵоза іп- 
ІезііпаіЬ. Съ 1839 г. практиковалъ въ Прагѣ, 
гдѣ скоро пріобрѣлъ репутацію одного пзъ луч¬ 
шихъ вр;ічей. Въ 1841 г.'профоссоръ вь Прагѣ, 
вь 1848 г. вь Мюнхенѣ, а въ 1850 г. въ 
Вѣнѣ, гдѣ от, въ теченіе 21 года проявилъ 
себя каі:ъ выдающійся практикъ и учитель. 
Какъ клиническій учитель, 0. занималъ перво¬ 
классное положеніе п, совмѣстно съ Рокитан¬ 
скимъ (см.), Скодой (см.) п Геброй (см.), про¬ 
славилъ вѣнскіі! медицинскій факультетъ на- 
столы.о, что въ его ь'лшшку стекалось учиться 
множество врачей со всѣхъ странъ Европы. 
Вмѣстѣ съ тЬіъ онъ привлеь'алъ къ себѣ слу¬ 
шателей своимъ чрезвычайно дружелюбнымъ 
обращеніемъ, своимъ рвеніемъ и неутомимой 
дѣятельностью, своимъ гуманнымъ отношеніемъ 
п необычайною внимательностью къ больнымъ, 
не разбирая н.хъ общественнаго положенія. 
Слѣдя за успѣхами медпцнны, онъ выступалъ 
всегда протпвшікомъ симптоматической па¬ 
тологіи п проповѣднпкОіМь строго физіологиче¬ 
ской терапіи, указывая при этомъ, что задача 
п конечная цѣль медпцііны не въ научныхъ 

, изслѣдованіяхъ, не въ постановкѣ діагно- 
за н подтвержденіи его на вскрытіи, но въ 
лЬченіп больного. Вотъ почему онъ строго 
осуж,даль такъ называемый терапевтическій 
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нигилизмъ *), нашедшій себѣ до него мѣсто въ 
вѣнской школѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ училъ, 
что врачъ всегда долженъ лѣчить напвозможио 
простыли средств.іли. Литературная дѣятель¬ 
ность О. была довольно ограничена. Самостоя¬ 
тельныхъ изслѣдованій, за псыюченіемъ дис¬ 
сертаціи, онъ не оставилъ. Но въ различныхъ 
ледпцпвскпхъ журЕіалахъ былъ напечатанъ 
рядъ статей, изъ которыхъ многія до сихі. 
поръ сохранили полный интересъ. Кго ученп- 
камп опубликовано множество отдѣльныхъ его 
лекцій п казуистическихъ сообщеній изъ его 
клиники. Зять н многолѣтній ассистентъ его, 
проф. Стоффела, выпустилъ въ свѣтъ его леі.ціи 
по частной патологіи іі терапіи въ З-.хъ ча¬ 
стяхъ, переведенныя ночтп на всѣ европей¬ 
скіе языки, въ томъ чпс.іѣ я на русскій. 
Оііиолыіср-ь (Тііеосіог ѵоп Орроіхег, 

1841—1886) — извѣстный астрономъ, родился 
въ Прагѣ, учился въ Вѣнѣ, сперва вь гим¬ 
назіи, а затѣмъ въ университетѣ н.і медицин- 
скомь факультетѣ. Еще будучи студентомъ, 
началъ заниматься астрономіею и въ 1861 г. 
въ журналѣ «Азігопотізсііе ЕасіігісЫеп» на¬ 
печаталъ первую свою работу »[]еЬег йіе ВаЬп 
(іез Соіпеіеп» (I. 18Ві). Съ 186і г. началъ про¬ 
изводить самостоятельныя наблюденія на част¬ 
ной обсерваіоріп, построенной ему отцо.мъ 
близъ Вѣны. Въ 1865 г., по окончаніи универ¬ 
ситетскаго курса, О. получилъ ученую степень 
доктора медицины, но уже въ слѣдующемъ 
году сдѣланъ приватъ-доцентомъ по каеедрѣ 
астрономіи. Сь тѣхъ поръ опъ исключительно 
предался своей любимоіі наукѣ и предприни¬ 
малъ нѣсколько путешествій для наблюденій 
затменій, опредѣленій долготъ по телеграфу п 
т. д. Въ 1876—80 гг. О. напечаталъ «і.еіігЬпсЬ 
гиг ВаііпЬезіішшпвй бег Кошеіеп ипб Ріапе- 
іені, доставившую ему почетное положеніе въ 
наукѣ. Въ этомъ сочиненіи онъ предложилъ 
нѣсколько остроумныхъ способовъ опредѣленія 
орбитъ, дополнившихъ способы, извѣстные 
раньше. Наиболѣе же важнымъ трудомъ 0. 
признается гСаііоп йегЕіизіегпіззеі (1835; см. 
XII, 330), подлинныя вычисленія котораго со¬ 
ставляютъ Й4Л большихъ тома, заключающихъ 
болѣе десяти милліоновъ цифръ. Другіе вѣн¬ 
скіе астрономы въ знакъ уваженія і;ъ трудамъ 
0. называли астероиды именами близкихъ ему 
лицъ: такъ. аЗТ-я планета названа Селестппой 
вь честь его жены, а 133-я в 228-я именами 
его дочерей Гпльды и Агаты. Біографія 0. по¬ 
мѣщена въ «ѴіеіІе1)аЬг53сЬгіГі бег Азіг. Оез.»^ 
(т. 22); тамъ же имѣется полный списокъ его 
Н20 сочиненій и статей. 11. В. В. 
Оііпортуіііісты (отъ лат. оррогШпііак 

-удобство) — политическая партія во Франціи, 
познпк'шая въ концѣ 1870-хъ гг. Ея осно¬ 
вателемъ считается Гамбетта. Самъ Гам- 
бетта называлъ свою политику политикой 
результатовъ. «Чтобы удержаться у власти, 
іоворилъ онъ въ Марселп 7 января 1а78 г., 
республиканская партія должна сдѣлаться пар¬ 
тіей министерской. Годъ власти плодотворнѣе, 
чѣмъ 10 лѣтъ самой героической оппозиціи^. 
Ради намѣченной въ этихъ словахъ цѣли Гам- 

*') Обычвый тернивь въ всднцивской литературъ діа 
выраяевія отрвцівіа іЪ'іечіл раэлкчоымя лЪвдрствси» 
пывіі веществавіі, якобы пе досгнгаюшпіів пЪія 

бетта отказіося отъ своей прежней радикаль¬ 
ной программы, сохранник изъ нея лишь 
одинъ существенный пункть — выборы по спи- 
сісамъ (ьсгиііп бе іізіе), отъ котораго его по¬ 
слѣдователи впослѣдствіи отказались, когда 
эта система выборовъ оказалась удобной 
для пхъ врага, ген. Буланже. Враги Гам- 
бетты изъ крайняго лѣваго лагеря называли 
его политику оппортунпстской. т. е. политикой 
приспособленія къ обстоятельствамъ. Посте¬ 
пенно эту клпчку стали усвопвать и тѣ, къ 
кому она прилагалась: въ 1890 г. одпнъ изъ 
водныхъ представителей 0. партіи, Жозофт, 
Рейнахъ, назвалъ сборнпьт, свои.хъ статей: 
сРоІііщие орроіЧііпізіе» (П.. 1890), объяснпвт. 
въ предисловіи, что онъ не считаетъ н>ж- 
нымъ болѣе отказываться отъ имени 0., хотя 
І1П Гамбетга, ни ближайшіе его послѣдовате¬ 
ли не употребляли :этого выраженія. Послѣ 
Гамбетты оппортунпстская иартіл все болѣе а 
болѣе склонялась направо, привлекая късебЬ 
элеліенты изъ лагеря консервативныхъ респу- 
блпк'анцѳвъ, а потомъ даже изъ присоедіпшв- 
шпхся монархистовъ. Ея программа все болѣе 
II болѣе теряла прогрессивный характеръ п об¬ 
ращалась въ программу консервативно-бур¬ 
жуазную. 0. протестовали противъ пересмотра 
констигупіп вь демократическомъ духѣ, про¬ 
тивъ отдѣленія цеіжвп отъ государства, про¬ 
тивъ подоходнаго налога, противъ фабричнаго 
законодательства; они были сторонниками ко¬ 
лоніальной полнгнкп, нротекціонпзма: вовремя 
стачекТ) опиортуніістскія мпнпстерства всегда 
были на сторонѣ фабрикантовь. Окончательный 
толченъ направо дало 0. радикальное міпшстер- 
ство Буржуа (1й93—1896), сплотившее всѣ 
радикальные элементы п заставившее спло¬ 
титься элементы умѣренные іі консервативные; 
впрочемъ, какъ разъ съ этого пре,пени названіе 
«оппортунизмъ» ионемногу выходятъ пзъ упо¬ 
требленія. Со времени министерства Гамбетіы 
(1881) власть, съ короткпмн иерерывамп (ми¬ 
нистерства Ф'локе и Буржуа), постоянно была 
въ рукахъ 0. разныхъ оттѣні;овъ; къ ішмъ 
принадлежали президенты республшш Карно, 
Перье п Форъ. Наиболѣе видные предсгави- 
телп 0. послѣ Гамбетты — Ж. Феррп, Валь- 
декъ Руссо, Вюрдо. В. В—въ. 
Оіірпида'гс.іыіыи иріігоиор-ь— 

приговоръ, которымъ отвергается подлежав-*! 
шее изслѣдованію уголовнаго суда обвпненіе. 
О. приговоръ можетъ послѣдовать или пото¬ 
му, что доказательства событія преступле¬ 
нія признаны судомъ недостаточнымп, или 
потому, что признана валпчность обстоя¬ 
тельствъ, устраняющихъ иреступность илп на¬ 
казуемость дѣянія, плп потому, что суще¬ 
ствуетъ законное препятствіе, уголовно-мате¬ 
ріальное илп процессуальнощ для постановки | 
обвинительнаго приговора. По дѣйствующему 
германскому праву (ст. 259 Уст. угол, суд.) 
во всѣхъ этихъ случаяхъ постановляется 0. 
приговоръ: только по уголовно-частнымъ пре¬ 
ступленіямъ, возбуждаемымъ не иначе какъ 
по жалобѣ, при отсутствіи жалобы пли въ слу¬ 
чаѣ обратнаго ея взятія постановляется при¬ 
говоръ о прекращеніи производства. По фран¬ 
цузскому праву, если подсудимый признанъ 
присяжными виновнымъ, но дѣяніе его сказы- 
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вііется не подлежащимъ уголовному наказанію, нііЪ, 1894, № 3). Непосредственно связанъ так- 
судъ постановляетъ не О. приговоръ, а прнго- же съ вопросомъ объ О. приговорахъ вопросъ о 
воръ объ освобожденіи (аЬзоІиііоп). Общее вознагражденіи неправильно привлеченныхъ къ 
между О. приговорами н прпговорамп объ суду (см.). Литература -въ учебникахъ и кур- 
освобожденін—то, что какъ по тѣмь, такъ п по сахъ уголовнаго процесса. В. С—ій. 
другимъ подсудимый не прпговарпвается къ Опрсд'Ьлпіііс—такт, паз ыв. дедуктив- 
наказанію, но разница между ними, по фран- ный пріе.мъ, логическая операція надъ поня- 
цузскому праву, заіаючается въ томъ, что при тіемъ, служащая къ раскрытію его содержа- 
0. приговорахъ (асциіііетепі) подсудимый нія; этпмъ О. отличается отъ раздѣленія по- 
прпзнается невиновны,чъ. никогда не приго- нятій. служащаго для раскрытія объема поня- 
варпвается къ судебнымъ издержкамъ, и об- тія. Опредѣлять можно только понятія: этимъ 
жалованіе приговора допускается не иначе, путемь достигается указаніе мѣста, которое 
какъ въ интересахъ закона, а не въ видахъ извѣстное понятіе занимаетъ въ ряду дру- 
осужденія оправданнаго,—а прп приговорахъ гпхъ. Фактъ можетъ быть объясненъ, поло- 
объ освобожденія предполагается виновность женіе можетъ быть доказано: только поня- 
подсудпмаго, освобожденіе отъ наказанія про- тіе можетъ быть опредіьлено. Въ пзвѣстномь 
исходитъ только по несоотвѣтствію дѣянія смыслѣ всякое сужденіе есть О., ибо во вся- 
его признакамъ уголовнаго преступленія пли комь утвердительноліъ сужденіи логическое 
въ виду наличности законной причины, пога- сказуемое (предпкатъ) прпсоединяетъ къ ло- 
шающей отвѣтственность; освобожденный оть гпческому подлежащему (субъекту) признакъ и 
наказанія можетъ быть прпговорені. къ судеб- этимъ выдѣляетъ его пзъ ряда другихъ поня- 
нымъ издержкамъ; для освобожденія отъ суда тій; юже самое дѣлаетъ п отрицательное суж- 
(ес.ш дѣло разсматривалось съ участіемъ прп- деніе, ибо оно, отнимая извѣстный признакъ 
сяжныхъ) недостаточно распоряженія прези- у субъекта, тѣмъ самымъ ставитъ этотъ субъ- 
дента, а требуется приговоръ суда. Нашт] ектъ въ неопредѣленную группу понятій, не 
дѣйствующій уголовный процессъ знаетъ, каігв пмѣющи.хъ извѣстнаго признака. Выраженіе 
и фраііцузск'ін, два вида О. приговоровъ: прпу Спинозы: «ошпіз беіепиіиаііо езі пебаііо» 
іоворы объ оправданіи п приговоры объ об^ можно и обратить, т. е. утверждать, что 
божденіп отъ суда (ст. 771 Уст. угол. суд.). О.', «ошніз пецаііо езі йеіегтіпаііо». Но въ ло- 
прпговоръ постановляется въ такомъ случаѣ,) гикѣ подъ О. разумѣютъ только тѣ сужденія, 
еслп «дѣяніе, въ коемъ подсудимый былъ об-) которыя прямо указываютъ понятію его мѣ- 
впііяемъ, признается недоказаннымъ, не под-| сто среди другихъ. Не всѣ понятія могутъ 
лежащимъ вмѣненію по законнымъ причинамъ,' быть опредѣляемы, а только тѣ, которыя 
пли не воспрещеннымъ законами подъ страхомъ имѣютъ надъ собою болѣе общія понятія й 
наказанія», приговоръ объ освобожденіи подсу- подъ собой менѣе общія. Самыя высшія по- 
дпмаго отъ суда—еслп «преступное дѣяніе по- нятія—категоріи, опредѣляющія собой осталь- 
крывается давностью, милостивымъ манифе- ныя,т. е. являющіяся условіями оиредѣленія,— 
стомъ или дрпо'о законною причиною прекра- сами не могутъ быть опредѣлены; точно также 
шенія дѣла». Въ случаѣ признанія иодсудимаг)# не могутъ быть опредѣлены н тѣ конкретные 
учинившимъ дѣяніе, не воспрещенное подті элементы, изъ к'оторыхъ понятія получаются 
страхомъ наказанія, требуется, по толкованію) путемъ отвлеченія. Понятіе считается пра¬ 
сената постановка О. приговора, а яе впльно опредѣленнымъ, когда указано ближай- 
приговора объ освобожденіи. Въ отношеніи шее родовое понятіе (ргохішшп деппз) п спе- 
обжалованія О. приговора уставъ нашъ не при- цііиьный видовой признакъ (йіСіегеиІіа зресі- 
нялъ ни французской системы (см. выше), ни Йса). Указаніемъ ближайшаго рода понятіе 
германской, допускающей обжалованіе только^ подводится подъ извѣстную группу явленій, 
въ нѣкоторыхъ псключптельныхъ, закономъ сближается съ ними. Указаніемъ видового прп- 
указапныхъ случаяхъ, а допустилъ обжалова- знака понятіе отличается отъ всѣхъ видовъ, 
ніе О. приговора на общемъ и одинаковомъ I входящихъ вмѣстѣ съ яимъ въ опредѣленный 
основаніи съ приговорами обвинительными, родъ (напр. психологія есть наука о душевныхъ 
Судебная сила О. приговоровъ охраняется у явленіяхъ; здѣсь наука — ближайшее родовое 
насъ ст. 21 Уст. угол, суд., выражающей одно понятіе, душевныя явленія — видовой при- 
пзъ основныхъ началъ уголовнаго процессій знакъ). Напболѣе высшія понятія не могутъ 
(иоп Ьіз іп ібеш): оправданный вошедшимъ в^ быть опредѣляемы, потому что нельзя найти 
законную силу приговоромъ надлежащаго суда для нихъ ближайшаго родового понятія: та¬ 
не можетъ быть вторично подвергнутъ слѣд- іковы напримѣръ понятія бытія, долженство- 
ствію и суду по тому же’ самому преступле- шанія, истины, вообще такъ называемые 
НІЮ, если бы даже открылись къ его изобли- принципы наукъ, т. е. высшее понятіе каж- 
ченію новыя обстоятельства. Какт, показатели дой науки. Для выясненія высшихъ понятій 
силы уголовной репрессіи, О. приговоры (глав- мы прибѣгаемъ къ сравненію пхъ н указанію 
нымъ образомъ постановленные присяжными) различій. Низшія понятія не могутъ быть 
сдѣлались въ нашей литературѣ предметомъ опредѣляемы, потому что нельзя подыскать 
многочисленныхъ изслѣдованій, въ особенно- соотвѣтствующаго видового отличія; вмѣсто 
сти при помощи метода статистическаго (статьи О. мы въ такихъ случаяхъ прибѣгаемъ къ 
проф. Фойниць'аго въ «Журн. Гр. и Угол., наивозможно полному описанію. Вообще го- 
Права», 1879, Л” С; Тарновскаго въ «Юрид. воря, между описаніемъ н опредѣленіемъ много 
Вѣстниігь». 1891, КН. 3 и 4; II. Щегловитова въ общаго: О. можно назвать сокращеннымъ опи- 
«Жури. Гр. II Угол. Права», 189.3, кн. 7;, саніемъ. Описаніе есть перечисленіе прнзна- 
Капустииа въ «Сборникѣ Правой, іі Общ. Зпа-1 ковъ предмета; описаніе реальнаго предмета 



42 ОпРЕД-ВЛЕНІЕ—ОПРЕДВЛЫІІК НАКАЗ ѵнш 

полнымъ не можетъ быть, ибо вполнѣ реальный 
предметъ имѣетъ безчисленное миоліество 
признаков!.; только предметъ воображаемый 
(напр. геометрическая фигура) можетъ быть 
описанъ полно, т. е. перечислены всѣ тѣ при¬ 
знаки, которые должны необходіі.мо быть мы¬ 
слимы въ немъ. О. имѣетъ то преимущество 
передъ описаніемъ, что оно указывает:, путь 
методичному описанію: когда къ опредѣли-, 
емому понятію пр:ісоединяется родовое по¬ 
нятіе, то этимъ самымъ первому прпписы-1 
вается н все то, что мыслится въ послѣд- 
неліъ. Существенная разница между опііса-| 
ніемъ и опредѣленіемъ заключается въ томъ, 
что опредѣленіе есть результатъ оппсапія. 
каі;ъ-бы формула, і:оторая можетъ быть дана, 
когда перечисленіе признаковъ заіюнчено. Не 
во всѣхъ наукахъ О. играютъ одинаковую 
роль. Въ математических!, и этическихъ нау- 
і.-ахъ пріемъ О. имѣетъ первенствующее зна¬ 
ченіе н играетъ туже роль, каі;ъ въ индуктив¬ 
ныхъ наукахъ—точная установк'а факта. Обыі.- 
новенно различаютъ трп вида О.: реальное или 
О. предмета, номинальное пли О. понятія и 
вербальное пли О. слова. Въ нѣкоторыхъ ло¬ 
гикахъ отвергаются реальныя О., на томъ 
основаніи, что всякое О. имѣетъ дѣло не съ 
самимъ предметомъ, а лишь съ представле¬ 
ніемъ плн понятіемъ о немъ. Тѣмъ не менѣе 
различіе между реальнымъ О. п номиналь¬ 
нымъ должно быть удержано; номинальное 
О. объясняетъ лишь общее значеніе понятія, 
реальное же даетъ полное его раскрытіе. Въ 
началѣ всякаго изложенія нау:;п дается номи¬ 
нальное О. ея предмета (напр. психологія 
есть науі.а о душевныхъ явленіяхъ), реаль¬ 
ное же (}. получается тогда, когда достигнуто 
знакомство съ содержаніемъ наук:: (напр. вь 
психологіи—со всѣмъ разнообразнымъ содер¬ 
жаніемъ душевной жпзнп человѣка). Внѣшній 
признакъ, по і:оторому молшо опредѣлнті. 
правильность О., состоитъ въ возможности 
чистаго обращенія (соі)ѵегзіо рига), т. е. въ 
томъ, что О. можетъ быть поставлено на мѣ¬ 
сто опредѣляемаго понятія, п наоборотъ; дру¬ 
гими словами, всякое правплі.ное О. есть тож- 
десловіе. Если въ логикахъ п говорится, что 
вь О. должно избѣгать тавтологіи, то это тре¬ 
бованіе должно понимать лишь въ томъ смы¬ 
слѣ, что опредѣляемое понятіе не должно по¬ 
вторяться безъ всякаго измѣненія въ самомъ 
О. Въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ по логпі;ѣ (напр. 
у .Іотне п ьъ сочиненіяхъ математическаго 
направленія) высказывается не лишенная ос¬ 
нованія мысль. 410 всякое категорическое ут¬ 
вержденіе заіглючаетъ въ себѣ тождесловіе, 
т. е. что субъектъ сужденія равенъ предикату 
его; отсюда само собою слѣдуетъ, что п 0. 
должно заключать въ себѣ тождесловіе и что 
возможность чистаго обра:иенія есть признакъ 
правпльностп сужденія. Изъ вышесказаннаго 
ясно, въ чемъ могутъ заключаться ошибки въ 
0. Оно можетъ быть слишкомъ широким!, и 
слишкомъ узкимъ: слпші;о.мъ широкпмъ—если 
выбрано не ближайшее родовое понятіе, а от¬ 
даленное, слишкомъ узкимъ—если указанъ не 
спеціальный видовой признакъ, а таі:ой, і;ото- 
рымъ хараі:тернзуется лишь какой-либо пндп- 
впдуальный объектъ. Наі:онецъ, слѣдуетъ из¬ 

бѣгать отрицательныхъ 0.: путемъ отрицанія 
мы ліоглн бы опредѣлпть понятія толі.і.'о въ 
томъ случаѣ, еслп-бы намъ извѣстны были 
всѣ возможныя понятія п ихъ характеризую¬ 
щее содер:каніе п путемъ отрицанія ві.ідѣ.ія- 
лись-бы всѣ понятія, кромѣ одного опредѣ¬ 
ляемаго. Таі;ъ каі;ъ это допущеніе довольно 
невѣроя!ное, то прибѣгать і:ъ отрицательному 
0. 11 не приходится. Наконецъ, по отношенію 
къ 0. ставятся и чисто эстетическія требо¬ 
ванія: желательно і;раткое, красивое еіс. 0. 

Э. Р. 
Оііред'Іі.іГ'іііс (грам.):—0. или аттрпбу- 

томъ обыкновенно называется такая часть 
предложенія, которая содержитъ -въ себѣ уі:а- 
занія качества или свойства предмета, имя 
котораго выражено въ предложеніи сушесівн- 
тельні,імъ. При этомъ обыкновенпо приводятся 
вопросы, по которі.імъ можцо узнать 0.: і.чі- 
ісой? чей? которі,ііі? о(;олы.о?'^ріг лакомъ по¬ 
ниманіи 0. приходится счігі«ть не толы;о при¬ 
лагательныя, но п сушествнтельиі.ія въ роди¬ 
тельномъ н другихъ косвенных:, падежахъ, безъ 
пред.іоговъ н съ предлогам::, если таііія выра¬ 
женія по своему значенію могутъ отвѣтить на 
одинъ нзь данныхъ вопросовъ (напр. «сол¬ 
нечный свѣтъэ 11 «свѣтъ солнца»). Не¬ 
удобство такого пониманія заг;лючается въ 
томъ, что разница между формами выраженія 
одного и того же представленія совершенно 
стушевывается: поэтому правильнѣе подъ 0. 
понпмать имя, обозначаюніее признаі.ъ при¬ 
сущій предмету, і.отораго пмя выражено въ 
предложеніи существптелі.ны.чъ(Потебня. «Изъ 
занпсокъ по русской грамматш:ѣ», пзд. 2, 
Харьковъ, 1889, стр, 9'.)). Если аттрпбутъ вы¬ 
раженъ именем!, существительнымъ, то мы 
называе.мъ его приложеніемъ, напр. іріька До¬ 
нецъ», сгородъ Москва» н т. п. Очень часто 
приложеніе имѣетъ ту особенность, что оно 
нмѣегг. болѣе самостоятельный смыслъ, ближе 
подходитъ по значенію къ сказуемому, нмѣеть 
«болыную предикативность сравнительно съ 
собственнымъ С).», какъ выражается Иотебня: 
напр. «ПетръВелпкій, ос»опателъ11етербііріа:>. 
До извѣстной сгепенп н прилагательныя спо¬ 
собны принимать такое предпкатпвное значе¬ 
ніе. Примѣромъ такого употребленія можетъ 
служить предпі.атпвное употребленіе грече¬ 
скихъ прилагательныхъ, особенно иѣі;оторыхъ 
изъ нихъ, передаваемыхъ по-русскп нарѣчіемъ; 
напр.: т,),8оѵ і)ог) зхстМо?—«пришли уже въ су- 
мер:,::» (соб. «оі:руженные тьмою»). Въ рус- 
сі;омъ языкѣ предикативный оттѣноі.'ъ слабѣе п 
сфера такого употребленія уже (напр. «каігь, 
бѣдной, мнѣ не горевать»). Д. К. 
Оіі|>сд'ЬлсііІ№ (юрпд.) — см. Частное 

опредѣленіе. 
Оіірсд'Ьлсіііс ііаказаііія. — Ученіе 

объ 0. наказанія составляетъ отдѣлъ общей 
части уголовнаго права, связывающій ученіе 
о преступномъ дѣяніи іг ученіе о наказаніи. 
Наказаніе за преступныя дѣянія, говоря во¬ 
обще, опредѣляется заіюномъ: но законъ, об¬ 
лагая наказапіем!. извѣстное преступное дѣ¬ 
яніе, оцѣниваетъ его исключительно по объ¬ 
ективнымъ даннымъ, т. е. по степени и зна¬ 
ченію причиненнаго имъ вреда. Поэтому со¬ 
временные і;одексі.і избѣгаютъ назначать на- 
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ісазаніе въ безусловно-опредѣленномъ размЬрѣ, 
чтобы сохранить возможность учета внутрен- 
пеіі стороны дѣянія — субъективной виновно- 
і.гн лица. Эту задачу выполняетъ судъ. От¬ 
сюда вытекаетъ ученіе объ О. наказанія су¬ 
домъ НЛП объ О. наказанія въ тѣсномъ смы¬ 
слѣ. Еслп, вслѣдствіе крайняго разнообразіі 
формъ кра’жн, убіііства. грабежа н т. д., за 
коподательная дѣятельность въ О. иаказаиіг 
представляется сложною, то тѣмъ болѣе слож¬ 
ною является дѣятельность судебная при при¬ 
мѣненіи наказанія: разнообразіе коні.-ретныхт 
і|)акговъ іеражп, убійства, грабежа безгранично 
Судебная дѣятельность не]можетъ исчерпывать 
сіі ішдведеніеиъ даннаго факта подъ прпзнаі.ч 
тоіі плн ниоіі статьи закона: судья обязанъ про-!^ 
явить свое творчество —воіітн вд, опѣнкѵ .вну> 
тооіінеіі сіопоны дѣянія, обсіоятольствъ, при 
1 :о'іюрыхъ' онСснввртіШТГЗ^гтеііеіін участія каж¬ 
даго подсудимаго, есля дѣяніе совершено нѣ- 
С!;олы:пмп лицами—и лишь затѣмъ пригово¬ 
рить впновнаго і.ъ нака.занііо. Задача теоріи и 
закона — преподать судьѣ руководящія ука¬ 
заніи'. но только основныя, пбо точная регла-- 
мептація здѣсь абсолютно невозможна, п; 
стремленіе къ ней влечетъ за собою лишь про-} 
гпворЬчіе закона съ жизнью. Новѣйшія теорііі 
развиваютъ принципъ относительности въ 0.|| 
наказанія еще дальше. ІІрпни.мпя за пеходную 
точк'у цѣль наі;азанія, онѣ говорятъ, что окон¬ 
чательное О. его размѣра—срока лишенія сво-^ 
поды—должно принадлежать не суду, а адми- 
ннсгратявнымъ органамъ, прнводящпмъ нака¬ 
заніе въ исполненіе. Крайнимъ выразителемъ 
этого направленія является І^епелинъ (АЬ- 
гсІшГГинц без ЗігаГшаззез). Положптельное 
право предоставляетъ адмпннстративной вла¬ 
сти лишь сокращеніе срока, назначеннаго су- 
д-бнымъ приговоромъ (напр. у насъ, на основа¬ 
ніи устава о ссыльныхъ, для сосланныхъ въ 
каторжныя работы, по военнымъ законамъ—для 
приговоренныхъ къ отдачѣ въ дисциплинарные 
батальоны), но отнюдь не увеличеніе. *) Дѣ¬ 
ятельность суда при О. наказанія начинается 

завпспмостн отъ уголовной сані;ціи ісм. Мѣра 
наказанія, XX, 317), и. согласно съ системою 
даннаго кодекса, окончательно опредѣляетъ 
конкретное наказаніе, соотвѣтствующее об¬ 
стоятельствамъ даннаго дѣла. Въ нашемъ 
уложеніи о нак. ученію объ О. наі:. посвя-< 
щена глава третья перваго раздѣла, состоя¬ 
щая изъ трехъ отдѣленій. Впереди всѣхъ дру 
тихъ постановленій выражено (ст. 90) общег 
начало: «Наказанія за преступленія и про, 
ступкн опредѣляются не пначе, какъ на точ- 
ио.мъ основаніи постановленій законаг. То же 
начало развиваетъ ст. 147: «судъ не можетъ 
опредѣлить иного наказанія кромѣ того, ко¬ 
торое въ законахъ за судпмое имъ престушле- 
ніе пмеияо предназначено». Первое отдѣленіе) 
заключаетъ въ себѣ постановленія о причи-1 
на.хъ, по которымъ содѣянное не должно быть) 
вмѣняемо въ вину (см. Вмѣняемость. Необхо-' 
днмая оборона. Ошибка. Принужденіе); второе 
— о наказанія по мѣрѣ большей илп .мень¬ 
шей умышлениостп преступленія (см. Умы¬ 
селъ,' Неосторожность), по мѣрѣ покушенія 
на преступленіе (см. Покушеніе, Приготовле¬ 
ніе), по мѣрѣ участія въ преступленіи (смі 
Соучастіе), объ обстоятельствахъ, увелнчп- 
вающнхъ и уменьшающихъ вину (см. Обсто-/ 
ятельства, увеличивающія н уменьшающія ви¬ 
ну, Малолѣтство, Повтореніе); третье—о по¬ 
рядкѣ выбора наказанія въ завпспмостн отъ 
формы санкціи (см. Мѣра наказанія), о назна- 

ьченіи наказанія по аналогіи (см. I, 699), о сово- 
Пкупности преступленій (см.) н о норядкѣ пе¬ 
рехода отъ однихъ наказаній къ другимъ при 
повышеніи п при пониженіи. Этотъ послѣдній- 

^порядокъ, прп лѣстничной системѣ, состонгн 
въ свободномъ движеніи по лѣстнпдѣ наказа-1 
НІЙ вверхъ НЛП внизъ: еслп наказаніе, поло-1 
жимъ, надлежитъ увелпчпть на одну степень] 
судъ переходитъ къ ближайшей высшей сте| 
пенп того же рода наі:азаній, а когда ея нѣтъ 
—то къ низшей ’степеип ближайшаго высшаго' 
рода. Такое свободное движеніе по лѣстницѣ’ 
наказаній (си.і предполагаетъ строгую согла- 

съ установленія законныхъ признаковъ дѣянія, | сованность н однородность наказаній: а такъ 
въ совершеніи котораго подсудимый признанъ 1 какъ ни та, ни другая недостижима — въ 
Віінпвнымъ. Въ большинствѣ случаевъ, когда 
имѣло мѣсто одно посягательство на одну 
правовую норму плп когда каждое изъ одно¬ 
временно судимыхъ дѣяній было посягатель¬ 
ствомъ самостоятельнымъ, обособленнымъ, 
установленіе признаковъ учиненнаю дѣянія не 
можетъ представить супіествепныхъ затруд- 

чеиъ н состоитъ главный недостатокъ лѣст-’ 
яичной системы, — то принципъ свободиагс 
движенія неизбѣжно обставляется цѣлымТ 
рядомъ ограниченій. Такъ поступаетъ н наше' 
улоікепіе. Огринпченія. касающіяся понпже- 
яія, согласно 1 ч. 150’ ст., состоятъ въ слѣ¬ 
дующемъ: а) оть ссылі:и на житье въ отда-> 

неній; но иногда, прп такъ называемыхъ' ленныя, кромѣ снбнрски.хъ, губерніи плп 
длящихся плп безпрерывно продолжающихся 
преступленіяхъ (см. X, 774), прп преступле¬ 
ніяхъ привычки, когда’ законъ караетъ, глав¬ 
нымъ образомъ, за обращеніе тѣхъ или пныхъ 
дѣйствій въ ремесло (напр.. ростовщичество) 
а еще болѣе прп случаяхъ идеальной сово- 
і.-упности (см. Совокупность преступленій), 
вопросъ значительно усложняется. Затѣмъ 

соотвѣтствующей ей тюрьмы судъ обязанъ 
переходить прямо къ тюрьмѣ безъ лишенія 
правъ, мпнуя крѣпость и тюрьму съ лише¬ 
ніемъ нѣкоторыхъ правъ; б) къ тому же' 
наказанію установленъ непосредственный пе¬ 
реходъ п отъ крѣпости н в) отъ заключенія 
въ тюрьмѣ съ лишеніемъ нѣкоторыхъ правъ 
судъ обязавъ переходить не къ первой, а ко 

судъ приступаетъ къ выбору наказанія въ второй степени тюрьмы безъ лишенія правъ. 
Если прп этомъ въ двухъ первыхъ случаяхъ 
срокъ содержанія въ крѣпости или въ тюрьмѣ На римсі.’омъ дісікдупародііоиъ ііеаіітеаціарііомъ 

иопірсссѣ фолъ*Га«ые4ь предлагалъ предоставить с>ду і - . - - 
{іі.ріидісіссчіі, ио ііридстиоленіаиъ оргяиоі>ъ иорсииоЛ 1 СЪ ЛПГПѲІІІѲДІЪ ПрЛВЪ ДОЛЖбНЪ. ПО ЗЛКОНу. ОЫТЬ 
адмиііиг граціи, разсматрноать. можно ди тѣхъ или ноыхъ і мвііѣв ПрОДОЛЛШТеЛвНЪ, НвЖеЛП ОПреДѢЛвНИОб 

' соотвѣтственною степенью время содержанія 
Иреддошеніе это было отоергпуто. ВЪ ТЮрЬМЪ ОѲЗЪ ЛИШ6НІЯ ПрЯВЪ^ ТО ЗЯКЛЮЧбНІС 
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въ сей послѣдней назначается на тотъ же Многочлены таі;ого вода называются опрс- 
менѣе пі'.одолжіітельный срокъ. Еще болѣе дѣлителями іі обозначаются особыми спмво- 
ограннченііі при повышеніп. На основаніи 'Л ч. ламп; такъ: 
150 ст. (по закону 3 февраля 1892 г.) вое- ^ ^ ^ _ |«,.а2І 
прещается переходъ: а) отъ денежнаго взы- ‘ ‘ 

•сканія илп выговора къ аресту; б) отъ заклю- |а,,а„.аз| 
ченія въ тюрьмѣ, съ лпшеніемъ нѣкоторыхъ — а,63С2. 
правъ н безъ праволпшенія, равно отъ заі.лю- 
ченія въ крѣпости—къ какомъ-лпбо высшимъ 
наказаніямъ; в) отъ высшихъ псправительныхъ 
наказ, къ уголовнымъ и г) отъ каторги безъ 
срока къ смертной казни. Во всѣхъ подобныхъ 

■случаяхъ судъ, вмѣсто перехода къ высшему 
роду наказанія, увеличиваетъ продолжитель¬ 
ность заключенія или воспрещенія отлучки 
(при ссылкѣ на житье), илп пребыванія въ 
разрядѣ испытуемыхъ (при безсрочной ка¬ 
торгѣ), прибавляя одинъ, два или трп года, 
смотря по тому, на сколько степеней слѣдо- 
вало-бы возвысить наказаніе. Привв)(енныя 
ограниченія утрачиваютъ силу прп сужденіи за 
нѣкоторыя преступленія (причиненіе ранъ п 
увѣчья и др.), когда они были совершены 
противъ родителей п вообще восходящихъ 
родственниковъ. По воинскому уставу для 
пониженія исправительныхъ накизаній нп- 
какнхъ ограниченій не установлено (ст. 83). 

Прп повышеніи воспрещается переходить 
(СТ. 84): а) отъ каторги къ смертной казни; 
б) отъ высшихъ исправительныхъ наказаній 
— къ уголовнымъ и в) отъ заключенія въ 
крѣпостп и отдачи въ дисниплинарные баталь¬ 
оны—къ другимъ высшимъ наказаніямъ. По 
мировому уставу ни прп повышеніи, ни прн 
пониженіи переходъ оті> одного рода нака¬ 
заній къ другому не допускается. Проектъ 
уголовнаго уложенія (1895) допусі:аетъ пере¬ 
ходъ только прп смягченіи наказанія, а 
яменно: отъ смертной і:азни—къ каторгѣ безъ 
срока или на срокъ отъ 10 до 15 лѣтъ; отъ 
каторги безъ срока—къ срочной; отъ каторги 

■на срокъ—къ псправптельноМу дому; отъ по¬ 
селенія — къ заточенію на срокъ не ниже 
одного года; отъ иенравптельнаго дома—къ 
тюрьмѣ; отъ тюрьмы—къ аресту на срокъ не 

•свыше одного мѣсяца. — Къ ученію объ 0. 
наказанія относится также изложеніе пра¬ 
вилъ о замѣнѣ (см. XII, 212) п объ отмѣнѣ 
(см.) наказаній. К.-К. 
Оііроя-Ьліітсль (Веіегшінапі).—Рѣшая 

два уравненія первой степени съ двумя не¬ 
извѣстными: 

а,ж + Ъ{у = с„ 
\у = с,, 

•получаемъ слѣдующія выраженія для х и у. 

^— 

У — ДіД.— 
0,62 

Подобнымъ же образомъ, рѣшая три уравне¬ 
нія первой степени съ тремя неизвѣстными, 
получимъ выраженія послѣднихъ въ видѣ отно¬ 
шеній многочленовъ, составленныхъ изъ по¬ 
стоянныхъ, входящихъ в'ь уравненія. Напри¬ 
мѣръ, многочленъ, стоящій въ знаменателяхі., 
будетъ: 

«іѴз —“(Ь4С2-Ьа252С, — 026,03+«36,с, — 03630,. 

I I 
I Свойства 0. и дѣйствія надъ ними разсма¬ 
триваются въ алгебраіічесі;омъ анализѣ іИно- 

' ГІЯ сложныя вычисленія значительно упро- 
, шаются при пользованія 0. Въ высшемъ ана- 
I лпзѣ приходится пользоваться таіеь называе- 
! мыми фуикпіоиальпыми О., составленными пзі. 
производныхъ отъ функцій, зависящпхъ отъ 
нѣск'олышхъ перемѣнныхъ; таі;овъ, напр., функ¬ 
ціональный опредѣлитель: 

кбі, ГІЭ, (ІЭ, 

с/.т,’ (Іх^ 

СІХ,' Зх,' <?.Тз 
і(7^з ^^3 с?:рз 

Й.Т,' СІ.Гз’ (І.ТзІ 

Трехъ функцій <р,. Оз 1 'гз отъ трехъ перемѣн¬ 
ныхъ ж,, X,. XЕсть на всѣ.хъ языкахъ со¬ 
чиненія. заключающія теорію 0. См. Ващен¬ 
ко-Захарченко, «Теорія опредѣлителейэ; Ваіі- 
зег, «ТЬёогіе еі арріісаііоп без бёіегшінапіз». 

Д. Б. 
Оіірсд-Ьліітгльнос пргдлоиісіііе 

(грамм.).—0. предложеніемъ называется прида¬ 
точное предложеніе, содержащее въ себѣ вы¬ 
раженіе признака предмета, пия котораго пред¬ 
ставляетъ какой-нибудь членъ главнаго пред¬ 
ложенія. Прп этомъ совершенно безразлично, 
какую роль играетъ это имя въ главномъ пред¬ 
ложеніи: оно можетт. быть п дополненіемъ, и 
подлежащимъ, п именною частью составного 
сказуемаго. Въшкольныхъ грамматикахъ иногда 
смѣшиваются эти двѣ точки зрѣнія н разли¬ 
чаются предложенія, замѣняющія подлежащія, 
сказуемыя и дополненія. По существу с вое му 
всѣ этп предложенія одинаково являются 0. 
Поводомъ къ такому смѣшенію служить то. 
что часто предложеніе О. относится къ мѣсто¬ 
именію указательному, не имѣющему никакого 
вещественнаго значенія. Но въ предложеніи 
мѣстоименіе функціонируетъ, тѣмъ не менѣе. 
ві. качествѣ имени, п дѣло отъ этого нисколько 
не мѣняется. Напр.. «то, что я говорю, сущая 
правда» или «взглядъ, который я высказываю, 
правиленъ»—.эти предложенія по синтаксиче¬ 
скому строю одинаковы. Внѣшнимъ признакомъ 
0. предложеній служитъ то, что онп вводятся 
относительными мѣстоименіями: который, ка¬ 
кой. кто, что (ср. Опредѣленіе). 
Оііріі'ініік-ь — заливъ Приморской обл., 

Сѣверно-Уссурійскаго края, на побережьѣ Сѣв. 
Японскаго моря, къ С отъ залива св. Влади¬ 
міра, с. ш, п 195ЧЗ' в. д. (отъ Пулкова). 
Углубляется въ материкъ почти на 4 в.; 
столько же—разстояніе между входными мы¬ 
сами; по своему открытому положенію, досту¬ 
пенъ волненію отъ южныхъ и юго-вост. вѣ¬ 
тровъ. Сюда впадаютъ р. Мутуха п Хульспнъ. 
Заливъ открытъ англичанами въ 1856 г. п былъ 
названъ заливомъ Шельтеръ-бей; позже пере¬ 
именованъ корветомъ сибирской флотиліи. 



Опричішііл 45 

Оііріічііииа.—Этпмъпмеііемъ назывался, человѣкомъ оііріічнпкъ всегда выходилъ пра¬ 
во-первыхъ, отряій. тѣлохранителей, на подобіе ны.мъ. Опрпчниісн скоро сдѣлались бичемъ н 
турецкихъ янычаръ, набранный Іоанномъ Гроз- предметомъ ненависти для народа, царь же 
нымъ изъ бояръ, дѣтей боярскихъ, дворянъ п вѣрилъ въ нхъ вѣрность и преданность, и они 
др.: во-вторыхъ—часть государства, съ осо- дѣйствительно безпрекословно нсполнялп его- 
бымъ управленіемъ, выдѣленная для’содержа- волю; всѣ кровавыя дѣянія второй половпны 
НІЯ царсі;аго двора и опричниковъ. Эпохой царствованія Грознаго совершены при непре- 
0. называется время прпблизптельно отъ 1565 мѣнномъ н непосредственномъ участіи оприч- 
г- до смерти Іоанна Грознаго. Объ обстоятель- нпковъ. Скоро парь съ опричниі;амп уѣхалъ 
ствахь. ПРИ КОТОРЫХЪ возникла О., см. Іоаннъ въ Александровскую слободу, изъ которой 
Грозный, XIII, 686, Когда, въ началѣ февраля сдѣлалъ укрѣпленный городъ. Тамъ онъ завелъ 
1565 7Г.7Іоаинъ воротился въ Москву изъ Але- нѣчто въ родѣ монастыря, набралъ пзъ опрнч- 
ксандровской слободы, онъ объявилъ, что вновь няковъ 300 чел. братіп, себя назвалт, игѵме- 
прпннмаетъ на себя правленіе, съ тѣмъ, чтобы яомъ. кн. Вяземскаго -келаремъ, МалюѴу Скура - 
ему вольно было казнить измѣнниковъ, ^^а*а-- -Тйа^параклнМцр.УбИ'Ь, вмѣегѣ ов шіМъТбДйІ'і 
гать на нпхъ опалу, лишать имущества безъ на '-кодотодбиго- звони'і'іі, редпис'гііо-цц(уЬщііл'ъ 
докуки п печалованій со стороны духовенства службы, молился и вмѣстѣ съ тѣмъ пировалъ, 
11 учредить въ государствѣ О. Это слово развлекалъ себя пытками и казнями, дѣлалъ 
употреблялось сначала въ смыслѣ особаго наѣзды на Москву, гдѣ казни иногда принн- 
іімуіцества пли владѣнія; теиерь же оно малп ужасающій характеръ, тѣмъ болѣе,' что- 
получило иное значеніе. Въ 0. царь отдѣлилъ ни въ комъ царь не встрѣчалъ противодѣйствія: 
часть бояръ, служилыхъ п'" приказныхъ людей митрополитъ Афанасій былъ слншкоіи слабъ 
и вообще весь свой «обиходъ» сдѣлалъ осо- ди этого и;—пробывъ два года~ нА каѳедрѣ, 
бы.мъ: во дворцахъ Сытномъ. Кормовомъ и Хлѣ- "удалился на покой, а преемникъ его Филиппъ! 
беннодгБ“былъ назначенъ особый штатъ ключ- смѣло говорившій правду парю, скоро 
никовъ, поваровъ, псарей п т. п.; были на- лишенъ сана и жизни (см. ХШ;~686":^'687). 
браны особые отряды стрѣльцовъ. На содер- Родъ Колычевыхъ, къ которому принадлежмъ 
женіе 0. были назначены особые города (около Филиппъ, подвергся преслѣдованію; нѣкоторые 
2(:). съ волостями. Въ самой Москвѣ нѣкотмыя пзъ его членовъ были казнены по приказу 
улицы (Чертольская, Арбатъ, Сивцевъ Бра- Іоанна. Въ это же время погибъ и двоюрод- 
жекъ, часть Нпкнтской и пр.) были отданы въ ный братъ царя Владиміръ Андреевичъ (см. VI, 
распоряженіе 0.; прежніе жители были пе- 645). Въ декабрѣ 1570 г., подозрѣвая новгород- 
реселены на другія улицы. Въ 0. было набра- цевъ въ измѣнѣ, Іоаннъ, въ сопровожденіи дру- 
но также до 1000 князей, дворянъ, дѣтей бо- жпны опричниковъ, стрѣльцовъ и другихъ 
ярскпхъ, какъ московскихъ, такъ и городскихъ, ратныхъ людей, выступилъ противъ Новгоро- 
Пмъ были розданы помѣстья ' въ волостяхъ, да, грабя н опустошая все на пути. Сначала 
назначенныхъ на содержаніе 0.; прежніе по- была опустошена Тверская область: оприч- 
мѣщикп и вотчинники были переведены изъ ники брали у жителей все, что можно было 
тѣхъ волостей въ другія. Все остальное гостлап- унести съ собою, и уничтожали остальное. За 
ство доллшо было составлять «земщину»; царь Тверью подверглись опустошенію Торжокъ, 
поручилъ его земскимъ боярамъ, т. е. собствен- Вышній Волочекъ и другіе города н села, ле¬ 
во боярской думѣ, п во главѣ управленія жащіе на пути, при чемъ опричники безъ ми- 
пмъ поставилъ князя Ив. Дм. Бѣльскаго и кн. лосердія избивали бывшихъ тамъ крымскихъ 
Ив. Фед. Мстиславскаго. Всѣ дѣла должны и ливонскихъ плѣнниковъ. Въ началѣ января 
были рѣшаться по старинѣ, при чемъ съ русскія войска подошли къ Новгороду и- 
большими дѣлами слѣдовало обращаться къ опрпчнпки начали свою расправу съ жпте- 

-дппралі-г гпчп тго <чучдті;д рвтгшг И"” лями: людвй забивали до смерти палками, 
важнѣйшія земскія—то къ государю. За подъ- бросали въ Волховъ, ставили на правежъ, 
емъ свой, т. е. за поѣздку въ Александровскую чтобы принудить ихъ къ отдачѣ всего своего 
слободу, царь взыскалъ съ Земскаго Приказа имущества, жарпли въ раскаленной мукѣ. Пять 

. 100 тыс. рублеСТГосИГучрежденія 0. начались недѣль продолжалось избіеніе, тысячи народу 
казни: многія бояре и дѣти боярскіе были за- погибли. Новгородскій лѣтописецъ разсказы- 
подозрѣны въ пзмѣнѣ и сосланы въ разные ваетъ. что былп дни, когда число убитыхъ до- 
города.Щііуществр-Шіаненныхъ п сосланныхъ_^тпгало до полутора тысячъ; дни, въ которые 
отбпралоеьІщгГТосударя щ раздаваіощ. опрчТ' пзбгівалосъ 50»—600 чел., считались счастлп- 

■ никалгь. 'чпсліГ которыхъ’' скоро возрасло до выми. Шестую недѣлю царь провелъ въ разъ- 
бооО. Набирались 0. пзъ молодыхъ дворянъ и ѣздахл. съ опричниками для грабежа имуше- 
дѣтей боярскихъ, отличавшихся удалью; они ства; были разграблены монастыри, сожжены 
должны былп отрекаться отъ всего и всѣхл., скпрды хлѣба, избить скотъ. Военные отряды 
отъ семьи, отца, матери, гі клясться, что они посылалпсь даже въ глубину страны, верстъ 

-будутъ знать-служить только государю и без- за 200—ЗОО отъ Новгорода, іі тамъ пропзво- 
прекословно исполнять только его приказанія, дплп подобное же опустошеніе. Пзъ Новго- 
обс' всемт. ему доносить и съ людьми .земскп- рода Грозный отправился къ Пскову и гото- 
мп не имѣть сноиіенііі. Внѣшнимъ отличіемъ вилъ ему ту же участь, ио ограничился казнью 
опричниковъ служили собачья голова п метла, нѣсколькпхт. псковичей и грабежомъ пхъ 
прикрѣпленныя къ сѣдлу, въ знакъ того, что имущества іі возвратился въ ЛІоскву, гдѣ 
они грызуп. п метутъ нзмѣнішковт. царю. На снова начались розыски п казни: пскалп со- 
всѣ -поступки опричниковъ царь смотрѣлъ обншпковъ новгородской пзмѣны. Выли об- 
скводь пальцы; прп столкновеніи съ земскимъ впііеііы даже любимцы царя, опрпчнпки Вас- 
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Пановы отецъ с ь сыномъ, князь АѳанасіГі Вя- учрежденіп 0. не только не ві^ятъ полптпчо- 
земскііі, печатинкъ Впі'коватыГі, казначей Фу-' скаго смысла, но приписываютъ его проявлс- 
никовъ п др. ВмѣстЬ съ нпмп въ концѣ іюля нію тѣхъ болѣзненныхъ н і^іѣстѣ съ тѣш. 
1570 г. было казнено въ Мосі.'вѣ до 2(Ю че- жестокихъ чудачествъ, которыми полна вто- 
ловѣкъ; думный дьякъ читалъ пмена осужден- рая половпна царствованія Грознаго. См 
ныхъ, палачп-опрпчнні.н колола, рубплп, вѣ- Стро.чпловъ, «Алоі;сандровсч;ая слобода», въ 
шалп. обливали осужденньлхълЕвяткомъ. Самъ «Чтеніяхъ Москов. Общ. /ІІсторіп н Дрсвн.-) 
царь ,прпнп.малъ участіе въ казняхъ, а толпы (1883, кн. II). Главііыму источником к для 
опричниковъ стояли кругомъ п прнвѣтствовалп исторіи учрежденія 0./является донесеніе 
казни криками «гойда. гойда». Преслѣдованію плѣнныхъ литовцевъ ТаУбе и Крузе курлянд- 
подвергалпсь жены, дѣти казненныхъ, даже пхь скому герцогу Кеглеру/напечатанное у Эвер- 
домочадцы; имѣніе ихъ отбиралось на госу- са въ сЗатш1и11й Киз/ізсіі. Оезсііісіііе» (X. і. 
даря. Казни не разъ возобновлялись и впо- 187—241); См. также «Сказанія» і;іі. Курбскаго, 
слѣдствіи погибли: князь Петръ Серебряный, Александровскую лѣтопись, «Полное Собраніе 
думный дьякъ Захаріи Очннъ-Плещеевъ. Иванъ Рос. Лѣтописей» (III и IV). Литературу—см. 
Воронцовъ и др., прп чемъ царь ирндумывалъ Іоаннъ IV Грозный. Н. Василенко. 
особые способы мученій: раскаленныя сі.о- Опросы — горы Приморской обл., про- 
вороды, печи, клещи, тонкія веревіш. перетп- стирающіяся отъ верховьевъ рч. Эльги, прн- 
раюшія тѣло, и т. и. ВоярпнаКозаршюва-Голо- тоі.а Тугура. къ устью р. Омала, въ напра- 
хватова, принявшаго схнму, чтобы избѣжать пленіп отъ ХХ\Ѵ на 830. Верпінны пхъ воз- 
казии, онъ велѣлъ взорвать на бочігЬ пороха, вышаются на 200' надъ уровнемъ р. Омала. 
на томъ основаніи, что схіімнпі:н—ангелы, а У подножія горъ — болота, 
потому должны летѣть па небо. Въ 1575 г.' Оіір'Ьспіітс.іь—см. Прѣсная во.іа (цс- 
Іоаннъ поставилъ во главѣ земщины креще-1 кусственное приготовленіе), 
наго татарскаго царевича Спмеона Векбула- ОмрЪсііоіііі — прѣсный хлѣбъ, который 
товцча, бывшаго раньше касимовскимъ царе-' употребляетъ рпмеко - католическая цері.овь 
впчемъ, вѣнчалъ его царсі.п.мъ вѣкцодіъ. самъ для совершенія таинства евхаристіи. Впервые 
ѣздилъ къ нему иа поклонъ, величалъ его прѣсный .х.іѣбъ для таинства стали употре- 
«велпкп.мъ княземъ всея Руси», а себя—«го-1 блять евіонпты, еретпки І-го вѣка. Въ VII в. 
сударемъ княземъ московскимъ».! Отъ имени I ві> нѣкоторыхъ испанскихъ церква.хъ сталъ 
великаго князя Си.иеопа всея Руси писались ’ распространяться обычай совершать евхарп- 
нѣкоторыя грамоты.вироче.чъ не важныя по со-і стію не на квасномъ хлѣбѣ, а на прѣепмъ: 
держанію. Сп.меонъ остава.іся во главѣ зем-1 въ VIII в. лтотъ обычай распространился въ 
іцпны не болѣе двухъ лѣтъ: затѣмъ Іоаннъ' германскихъ церквахъ, а въ половинѣ XI в. 
далъ ему въ удѣлъ Тверь п Торжокъ. Раздѣ- сдѣлался всеобщимъ на Западѣ. Папа Левъ IX 
леніе на 0. и земшину не было, однако, от- (-г 1054 г.) горячо отстаиваетъ законность его 
мѣнено; 0. существовала до смерти Гроз- противъ обличеній констант, патріарха Мн- 
наго (1584), по самое слово вышло изъ упо- хаііла Керулларія іі утв^ждаетъ, что обычай 
требленія п стало замѣняться словомъ дворъ, совершать таинство на С), восходитъ къ году 
а опричникъ—словомъ дворовый', вмѣсто «го-' крестной смерти Спасителя. Въ XV в. на 
рода и воеводы опричные и земскіе» говорили флорентійскомъ соборѣ, въ видахъ содѣйствія 
«города и воеводы дворовые и земскіе». Со- соединенію церквей, одинаково признанъ 
ловьевъ старается осмыслить учрежденіе 0., былъ годнымъ для евхарпстіп каіп. квасный 
говоря: «0. была учреждена потому, что царь хлѣбъ, такъ и опрѣсночный. Нъ тріентскомъ 
заподозрилъ вельможъ въ непріязни і.-ь себѣ и соборѣ католпкп не касались этого вопроса, 
хотѣлъ пмѣть при себѣ людей вполнѣ предан- счптая его рѣшеннымъ. Ср. Л. Еппфановпчъ. 
иы.хъ ему. Напуганный отъѣздомъ Курбскаго «Заппскп по облпчителыюму богословію» (Но- 
п протестомъ, который тотъ подалъ отыіменп вочеркасскъ, 1891), п П. Трусковскій, «Руко- 
всѣхъ своихъ собратій, Іоаннъ заподозрилъ водство къ обличительному богословію» (Мо- 
всѣхъ бояръ своихъ п схватился за средство, гплевъ. 1889). 
которое освобождало его отъ нихъ, освобож- Оис'ь (Ор<і)—у римлянъ богиня плодоро- 
дало отъ необходимости постояннаго, шкеднев- дія, хранительница земледѣлія, суируга Са- 
наго общенія съ ними». |ЭТнѣніе С/М. Со- турна; позже отожествлялась съ греческимп 
ловьева раздѣляетъ К. Н. Бесд^жевъ-Рю- богинями Реею и Деметрою плп съ фригій- 
мннъ. В. 0. Ключевскій таі;же ^ходптъ, что скою Кибелою. Ей и ея супругу посвящался 
О. явилась результатомъ бор^ы царя съ празднпігь Опалій, 17-го, потомъ 19-го декабря, 
боярствомъ, борьбы, которая Лмѣла не поли- Обыкновенное прозваніе ея было Конспвія или 
тическое, а дпнастичесі.ое /шропехожденіе»; Конспва — «сѣятельнпца». 
ни та, ни другая сторонаг не знала, какъ Оіітатъ—епископъ мнлевптскій, въ Ну- 
ужиться одной съ другой/и какъ обойтись мидіи (.115—386). О жизни его мало извѣст- 
другъ безъ друга. Онѣ пмыталпсь ра.здѣлпть- но, по Іероппыъ, Августинъ, 'Гульгенцій, Го- 
ся, жить рядомъ, но иУ вмѣстѣ. Попыткой норій Отенсі.'ій свидѣтельствуютъ о его г.аж- 
устронть такое полптпчУсожительство и было номъ значеніи для церкви его вроменп. Отъ 
раздѣленіе государства/на 0. и земщину. Е. него сохранялся трактатъ о расколѣ донаги- 
А. Бѣловъ, являясь вЪ(Своѳй монографіи: «Объ стовъ(«І)е бсііізшаіе (іоааіізюгиш»), изданный 
историчесі:омъ значешп русскаго боярства до въ Майнцѣ (1549), затѣмъ въ Парижѣ (1700). 
конца XVII 11.»^ апмогетомъ Грознаго, нахо- въ Венеціп (170п: это изданіе перепечатано' 
дртъ въ 0. глубок!» государственный смыслъ, въ «Патрологіи» Минн), важный для древней 
Карамзинъ. Костоь)аровъ, Д II. Иловайскій въ церковной географіи Африки, а таіасе по до- 
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кументамъ, собраннымъ въ недіъ относительно 
донатпстовъ. Н. Ь—въ. 
Оіі'гакіаіі'ь (РиЫіІіиь РогрЬугінь- Оріа- 

ііапиз)—древнеримскій поэтъ, родомъ изъ Аф- 
ріиш, совредіеинні.ъ Константина Великаго, 
до насъ дошло письмо этого императора 
къ О., изъ котораго видно, что О. принад¬ 
лежалъ къ знатнѣйшимъ лицамъ въ государ¬ 
ствѣ. Это заставляетъ отожествлять его съ 
Публпліемъ О., занимавшимъ должность пре¬ 
фекта столицы между 329 и 333 гг. По не¬ 
извѣстной ирнчннѣ О. быль сосланъ. Обратно¬ 
му появленію его прп дворѣ способствовалъ 
наипсанный къ юбилею 20-.іѣтняго правленія 
Константина грубо-льстпвыГі панегирикъ. Отъ 
О. сохранилось еще нѣсколько стихотвореній, 
наглядно свидѣтельствующпхъ о господство¬ 
вавшем ь въ тогдашней поэзіи преобладаніи 
формы надъ содержаніемъ; одно пзъ этп.хъ 
стихотвореній имѣетъ впдъ ліертвеннпка, дру¬ 
гое—свирѣли, третье — органа. Стихотворе¬ 
нія О. нродставляютъ не только массу акро¬ 
стиховъ 11 телестиховъ, но и мезостиховъ 
(напр. въ видѣ монограммы Хрпста). Типич¬ 
нымъ примѣромъ ухищреній О. яв.ляется 
стихотвореніе 15-ое (по изданію Л. Мп.«ера), 
гдѣ первый стихъ состоитъ только изъ двух¬ 
сложнымъ сливъ, второй — изъ трехслож¬ 
ныхъ, третій —изъ четырехсложныхъ, четвер- 
тыіі—пзъ пятисложныхъ, шестой — пзъ пяти 
словъ, пзъ которыхъ первое односложное, вто- 
торое двусложное и т. д., кончая пятислож¬ 
нымъ; седьмой заключаетъ въ себѣ всѣ части 
рѣчи, восьмой—один имена, девятый остает¬ 
ся гексаметромъ, читать-лп его отъ начала къ 
концу илв отъ конца къ началу; десятый, прп 
такпхъ же условіяхъ, остается пентаметромъ; 
одиннадцатый, прн чтеніи отъ конца къ нача¬ 
лу, пзъ гексаметра превращается въ пента¬ 
метръ п т. д. Многія стихотворенія О. имѣютъ 
впдъ квадрата, т. е. каждый стихъ заключаетъ 
въ себѣ одинаковое число буквъ (обыкновен¬ 
но 33). Лучшее изданіе О.—проф. Л. Ад. Мил¬ 
лера (.йнц., 1877). Характеристика (). дана 
тѣмъ же авторомъ въ «эКурн. М. Н. Пр.» 
(137(1, А" 2: «Ве РнЫ. Оріаі. Ргоріі. сагтіні- 
Ьнзз) п въ ею книгѣ: «Ое ге теігіса роеіагнт 
Раііногиті» (стр. 588 сл.). Л. М—ъ. 
Оптика. I. Содержаніе этой наі/кп.—О. 

представляетъ собою отдѣлъ фпзпкп, въ ко¬ 
торомъ разсматриваются свѣтовыя явленія; 
подраздѣляется на слѣдующія части: а) гео¬ 
метрическая О., Ь) физическая О. и с) физіо¬ 
логическая О. Основаніе геометрической О. 
составляютъ опытомъ найденные законы пря¬ 
молинейнаго распространенія, отраженія и пре¬ 
ломленія свѣта, а также законъ квадратовъ 
разстояній н понятіе о лучѣ; ни критика тѣхъ 
опытовъ, на основаніи которыхъ заключи¬ 
ли о существованіи этихъ законовъ, ни раз¬ 
смотрѣніе тѣхъ возможныхъ п вѣроятныхъ 
физическихъ причинъ, изъ которыхъ эти за¬ 
коны являются простымъ математическимъ, 
т. е. логическимъ слѣдствіемъ, въ область гео¬ 
метрической О. не входятъ. Геометрическая 
О. ставитъ своей задачеіі математическое из¬ 
слѣдованіе хода свѣтовыхъ лучей при различ¬ 
ныхъ условіяхъ: эти изслѣдованія могутъ 
имѣть цѣлью: ПЛИ найти путь лучей, когда за¬ 

даны свойства п форма тѣхъ прозрачныхъ 
срединъ, по которымъ лучи должны ироходить; 
или обратно—разыскать свойства(оптическія) 
н форму прозрачныхъ срединъ, при которыхъ* 
пути лучей удовлетворяли-бы нѣкоторымъ за¬ 
ранѣе поставленнымъ требованіямъ; при всѣхъ 
эти.хъ вопросахъ законы движенія по различ¬ 
нымъ средамъ п законы перехода пзь одной 
въ другую предполагаются извѣстными. Глав¬ 
ное н единственное средство, при помощи ко¬ 
тораго геометрическая О. получаетъ своп ре¬ 
зультаты, есть чистая математика. Физическая 
О. занимается разысканіемъ условій, необхо- 
дпмыхъ для того, чтобы тѣ пли другія свѣто¬ 
выя явленія совершались, а также законовъ, 
связывающихъ количественную сторону со¬ 
вершающихся свѣтовы.хъ явленій съ количе¬ 
ственной стороной другихъ физическихъ явле¬ 
ній, которыя являются или причиной разсма¬ 
триваемыхъ свѣтовыхъ явленій, или сопрово¬ 
ждаютъ пхъ, или суть непосредственныя слѣд¬ 
ствія ихъ. Не ограничиваясь только разыска¬ 
ніемъ вышеуказанныхъ условій п связей—фи¬ 
зическая О. старается и объяснить ихъ, дѣ¬ 
лая различныя гипотезы о сущности свѣтовыхъ 
явленій; исходя изъ этихъ гипотезъ, выражен¬ 
ныхъ математически, стараются показать не¬ 
обходимость тѣхъ, уже изъ опыта извѣстныхъ, 
законовъ, которымъ свѣтовыя явленія подчи¬ 
няются, таіасе стараются получить указаніе 
на существованіе новыхъ оптическихъ явле- ■ 
НІЙ, на .законы, по которымъ онѣ должны со¬ 
вершаться. п на ту опытную обстановку, при 
которой онѣ могутъ быть наблюдаемы. Полу¬ 
чивъ такія указанія, стараются подтвердить 
предсказанное опытомъ. (Слѣдовательно, гипо¬ 
тезы п развивающіяся изъ нихъ теоріи слу¬ 
жатъ не только для систематизаціи громаднаго 
опытнаго матеріала, относящагося къ свѣто¬ 
вымъ явленіямъ, но и служатъ ук'азателямп 
того, въ какомъ направленіи п прп какой об¬ 
становкѣ нуяшо работать далѣе; благодаря 
такимъ теоретическимъ наведеніямъ н указа¬ 
ніямъ найдены такія поразительныя явленія, 
какъ коническое лучепрелом.леніе, нѣкоторые 
особые случаи дифракціи, явленія Герца п 
др. Главнымъ средствомъ физической О. слу¬ 
житъ опытъ, математика и механика, при 
чемъ рѣшающая роль принадлежитъ опыту. 
Физіологическая (см.) О. занимается изслѣдова¬ 
ніемъ ощущеній, вызываемы.хъ въ наблюдателѣ 
свѣтомъ, попадающимъ на сѣтчатку глаза. 

II. Историческій очеркъ развитія О. Выше, 
указанное раздѣленіе О. образовалось толы.о 
съ накопленіемъ достаточнаго опытнаго и тео¬ 
ретическаго матеріала; постепенный ростъ 
этого матеріала въ общихъ чертахъ слѣдую¬ 
щій: за ЗОо .лѣтъ до Р. Хр. Евклидъ устана¬ 
вливаетъ фактъ прямолинейнаго распростра¬ 
ненія свѣта и законы отраженія, чѣмъ и кла¬ 
детъ основаніе геометрической О., но разсмо¬ 
трѣніе отраженія свѣта отъ зеркалъ плоскихъ 
и сферическихъ сдѣлано только въ I в. по Р. 
Хр. Птолемеемъ въ его трактатѣ объ О-; въ 
этомъ же вѣкѣ (50 лѣтъ по Р. Хр.) Клеомедъ 
устанавливаетъ качественно законы ирело.мле- 
нія, т. е., что при переходѣ луча пзъ среды 
менѣе плотной въ среду болѣе плотную онъ 
приближается къ пеііпендикуляру, п наоборотъ; 
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Птоледіей пытался наГітн количественную связь 
діежду угладш паденія п преломленія, но это 
ему не удалось; его пзмѣренія прпвелп къ не¬ 
вѣрному заключенію, пмѳнно—углы преломле¬ 
нія пропорціональны угламъ паденія. Около 
1000 лѣтъ по Р. Хр. Ал.чаценъ показываетъ, 
чго отъ каждой точки свѣтящагося предмета 
идутъ лучи къ глазу, высказываетъ мнѣніе, 
что свѣтъ не моя;егь распространяться мгно¬ 
венно, разсматриваетъ отраженіе отъ дпліінд- 
рпческнхъ п конпческнхъ зеркалъ и, изслѣдуя 
преломленіе свѣта, находитъ невѣрность за¬ 
кона Птолемея, но точнаго закона ему найти 
не удается; разбирая преломленіе при прохо¬ 
жденіи лучей черезъ прозрачный шаръ, пока¬ 
зываетъ, что солнечная теплота п лучи соби¬ 
раются въ нѣкоторомъ разстояніи отъ шара. 
Въ XIII в. по Р. Хр. Роджеръ Ваконъ, раз- 
с.матрпвая преломленіе черезъ сферическія по¬ 
верхности, указываетъ, что. благодаря прелом¬ 
ленію, кажущіеся раздіѣры предметовъ могутъ 
быть увеличены, таі.ъ чго, слѣдовательно, воз¬ 
можно «...читать мельчаіініія буквы съ огром- 
ны.хъ разстояній...», но опытомъ этого не под¬ 
тверждаетъ; кроліѣ этого Ваконъ разбираетъ 
параболическія зеркала п показываетъ суще¬ 
ствованіе сферической аберраціи въ сфери¬ 
ческихъ зеркалахъ; въ этомъ же вѣкѣ изобрѣ¬ 
тены очко, но пмя изобрѣтателя неизвѣстно. 
Въ ХѴІ в. Мавролпкъ открываетъ сфериче¬ 
скую аберрацію въ чечевпцахъ. объясняетъ 
дѣйствіе очковъ и изображенія черезъ малыя 
отверстія, Делла-Порта изобрѣтаетъ камеру- 
обскуру; къ концу XVI я начшу XVII вв. 
почва для изобрѣтенія микроскопа п зритель¬ 
ной трубы оказывается вполнѣ подготовлен¬ 
ной. такъ что оба эти громадной важности 
прибора изобрѣтаются, но пмена первыхъ 
устроителей этихъ првборовъ съ достовѣр- 
ностыо намъ неизвѣстны. лМІ вѣкъ особенно 
богатъ прекрасными оптическими открытіями: 
Кеплеръ находитъ п объясняетъ полное вну¬ 
треннее отраженіе, разбираетъ ходъ лучей въ 
стеклахъ п трубахъ, даетъ планы новыхъ зри¬ 
тельныхъ трубъ, при чемъ истинный законі. 
преломленія ему неизвѣстенъ; онъ пытался 
его найти, но не удачно, поэтому при всѣхъ 
свопхъ оптическихъ работахъ пользуется за¬ 
кономъ прпближенны.мъ; истинный законъ пре¬ 
ломленія былъ найденъ Снеллемъ (1С20), но 
опубликованъ только (самостоятельно) Деі;ар- 
томъ; Кнрхеръ описываетъ явленія фосфорес¬ 
ценціи и флуоресценціи; Кавальери, принявъ 
показатель преломленія равнымъ Ѵа, даетъ 
выраженія для фокусны.хъ разстояній чече- 
вицъ; Марцп предлагаетъ получить спектръ 
па экранѣ въ темной комнатѣ и утверждаетъ, 
чго разъ прело.мленный лучъ сохраняетъ при 
послѣдующихъ преломленіяхъ одинъ н тотъ 
же цвѣть (но опытовъ не дѣлаетъ); Грпмальдп 
открываеп, явленіе дифракціи свѣта п выска¬ 
зываетъ идею о волнообразной теоріи; Гукъ 
тоже намѣчаетъ теорію волненія н даже вы¬ 
сказываетъ .мысль, что колебанія должны быть 
поперечныя относительно направленія распро¬ 
страненія пхъ; кромѣ того Гукъ занпмается 
изслѣдованіемъ цвѣтовъ топі.п.хъ пластинокъ, 
примѣняетъ зрительную трубу для измѣренія 
угловъ; Ре.меръ изъ наблюденііі надъ затме¬ 

ніями спутниковъ Юпитера открываетъ п 
опредѣляетъ скорость свѣта; Смптъ, Джюрннъ, 
Бюффонъ разрабатываютъ физіологическую 0.; 
Гюйгенсъ изслѣдуетъ законы двойного пре- 
ло.членія въ исландскомъ шпатѣ, даегь спо¬ 
собъ построенія хода пре.іомлеины.хъ лучей, 
поддерживаетъ теорію волненія п па основаніи 
ея объясняетъ болынпнство оптпческпхт. явле¬ 
ній, но совершеиио забываетъ .мысль Гука о 
поперечиости колеб.шій іі счятаегь пхъ про¬ 
дольными, и, наконецъ, Ньютонъ открываетъ 
цв'ѣтное свѣторазсѣяніе, изслѣдуетъ цвѢтіі тон¬ 
кихъ пластинокъ, разрабатываеть явленія диф¬ 
ракціи, устраиваетъ первый зеркальный теле¬ 
скопъ, развиваетъ теорію истеченія и благо¬ 
даря своей геніальности такъ удачно и хорошо 
нрнспособляегь ,)гу теорію ко всѣмъ нзвѣст- 
пымь тогда оптическимъ явленіямъ, что всѣ 
его ученик'н становятся на его точку зрѣнія 
п въ началѣ игнорнрують, а потомъ іі совсѣмъ 
забываютъ идеи Гука п Гюйгенса о полно- 
образной теоріи свѣта, вслѣдствіе чего теорія 
истеченія остается господствуюніеіі я всѣми 
пронятой до 1800 г. Въ ІгіОО г. Юнгъ вновк 
выдвигаетъ забытую теорію волненія п въ 
1801—1802 гг. окончательно становится па 
ея сторону; онъ устанавливаетъ принципъ и 
фактъ ннтерференціп свѣта, ею объясняетъ 
цвѣта тонкіі.хъ пластинокъ, вычисляетъ длины 
свѣтовыхъ волнъ, но нападки противниковъ, 
накопленіе новыхъ фактовъ, которые не могли 
быть объяснены пзъ-за непринятія попереч- 
ностп колебаній, заставили Юнга почти поте¬ 
рять вѣру въ правильность его идей. Въ это 
время открытіи быстро слѣдовали одно за 
другимъ: ЛІалюсъ (ійОй) открываетъ поляри¬ 
зацію свѣта отраженіемъ, въ 1810 г. иока.зы- 
ваетъ, что двойное нреломленіе сопровождается 
поляризаціей обоп.хъ преломленныхъ свѣто- 
вы.хъ пучковъ, одновременно съ Біо въ Іа 11 г. 
открываетъ поляризацію простымъ преломле¬ 
ніемъ; въ томъ же году Араго открываетъ 
хроматическую поляризацію, которая дальше 
разрабатывается Врюстеро.мъ; въ тоже время 
Біо очень остроумно прпспособляѳтъ теорію 
истеченія къ этимъ явленіямъ; что же ка¬ 
сается Юнга—то онъ не можетъ выяснить 
роли поляризаціи во всѣхъ этн.хъ яыеніяхъ 
н только высказываетъ мысль, чго всѣ онѢ 
могутъ быть объяснены интерференціей свѣта, 
теорія истеченія снова начинаетъ брать верхъ, 
но уже ненадолго. Въ 1818 г. Френель пред¬ 
ставляетъ парижской академіи наукъ свой зна¬ 
менитый мемуаръ о дифракціи свѣта, соеди¬ 
няетъ цринцнпъ элементарныхъ волнъ съ 
принципомъ ннтерференціп, выясняетъ пря¬ 
молинейное распространеніе свѣта, приводитъ 
новые случаи интерференціи, совмѣстно съ 
Араго устанавливаетъ законы интерференціи 
поляризованныхъ лучей, на основаніи кото- 
ры.хъ приходитъ къ заключенію о поперечно- 
стп колебаній, но таіюе заключеніе предста¬ 
вляется ему въ такомъ противорѣчія сі. пред¬ 
ставленіями о природѣ колебаній упругихъ 
жидкостей, чго онъ не рѣшается принять это 
заключеніе, такъ что Юнгъ, познакомившпсь съ 
работами Араго н Френеля, опубликовываетъ 
гипотезу поперечиости раньше самого автора. 
Многимъ математикамъ эта гипотеза кажется 
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чудовищною, нелѣпою, но въ мемуарѣ о по- 
ляризадіи свѣта (1821) и о двойномъ лучепре¬ 
ломленіи Френель показываетъ, съ какой лег¬ 
костью изъ этой гипотезы вытекаютъ объ- 
яснбяія всѣхъ въ то время извѣстныхъ явле¬ 
ній поляризаціи, далѣе даетъ теорію двойного 
преломленія, вводитъ гипотезу объ эллиптиче¬ 
ской поляризаціи н всѣмъ этимъ заставляетъ 
большинство физиковъ принять его сторону; 
когда же въ 1832 г. Гамильтонъ теоретически, 
яа основаніи формулъ Френеля, предсказалъ су¬ 
ществованіе коническаго лучепреломленія (см.) 
а Ллойдъ подтвердилъ предсказанное опы¬ 
томъ, и затѣмъ въ 1850-хъ годахъ Физо и за 
нимъ Фуко опредѣлили скорость свѣта въ 
воздрѣ и въ водѣ и нашли ее согласной съ 
теоріей волненія и противорѣчащей теоріи 
пстеченія, тогда первая была окончательно 
принята всѣми. При детальной разработкѣ 
теоріи волненія пришлось убѣдиться, что хотя 
громадное большинство оптическихъ явленій 
хорошо объясняется этой теоріей, но для 
объясненія многихъ явленій приходится дѣлать 
различныя допущенія относительно свойствъ 
эепра и его связи съ тѣлами; благодаря та- 
кнмъ допущеніямъ явилпсь, такъ сказать, 
варіанты и дальнѣйшія развитія Френелев- 
сі.ой теоріи (теіщіи Грина, Неймана, Мак-ь- 
Куллага, Коши, Вуспнеска, Гельмгольца н др.) 
п, наконецъ, въ концѣ 1860-.хъ и началѣ 1870-хъ 
годовъ явилась новая, такъ называемая элек¬ 
тромагнитная, теорія свѣта, данная англій- 
скямъ ученЫіЧъ Максвелемъ (см.). Эта теорія до 
конца 1880-хъ годовъ (до опытовъ Герца надъ 
распространеніемъ электромагнитныхъ коле¬ 
баній) не пользовалась успѣхомъ, во послѣ 
названныхъ опытовъ начала обращать на себя 
вниманіе п въ настоящее время начинаетъ 
приниматься большинствомъ. Параллельно съ 
разработкой теоретическихъ вопросовъ О. въ 
нашем'і. вѣкѣ совершается рядъ блестяніихъ 
открытій въ экспериментальной части. Вол¬ 
ластонъ открываетъ, Фрауэигоферъ (1814 — 
1815) въ подробности изучаегь темныя линіи 
въ солнечномъ спектрѣ п (1821 — 1822) 
получаетъ спектръ отъ дифракціонныхъ рѣ¬ 
шетокъ. Гершель (1822—29) изслѣдуетъ спек¬ 
тры нѣкоторыхъ тѣлъ, за нимъ Тальботъ ука¬ 
зываетъ на возможность оптическаго анализа; 
но ни тотъ, ни другой не устанавливаютъ 
факта зависимости опредѣленныхъ линій въ 
спектрѣ отъ присутствія соотвѣтственнаго эле¬ 
мента въ пламени. Ніепсъ и Дагерръ (1829 — 
35) кладутъ начало фотографіи, Кирхгофъ н 
Бунзенъ (1859) создаютъ спектральный ана¬ 
лизъ. Установка соотношенія между спектрами 
поглощенія и испусканія влечетъ за собою 
множество новыхъ работъ: открываются спек¬ 
тральнымъ анализомъ новыя тѣла (цезій, ру¬ 
бидій, талій), ямъ же пользуются для изученія 
строенія небесныхъ свѣтилъ и, пользуясь прин- 
пипомъ Доплера, примѣняютъ спектральный 
анализъ къ открытію движенія небесныхъ свѣ¬ 
тилъ. Ле-Ру (1862), Христіанзенъ (1870) от¬ 
крываютъ аномальное свѣторазсѣяніе, Кундтъ 
его обстоятельно изслѣдуетъ н, наконецъ, на¬ 
чиная съ 1888 г., благодаря изслѣдованіямъ 
Герца, появляется громадное количество ра¬ 
ботъ, имѣющихъ цѣлью показать, что всѢ из- 
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вѣствыя вамъ оптическія явленія могутъ быть 
повторены съ лучами электромагнитными. 
Опытъ поразительно подтверждаетъ какъ пред¬ 
сказанную Максвелемъ аналогію лучей обоего 
рода, такъ и нѣкоторыя явленія, вытекающія 
какъ слѣдствіе изъ электромагнитной теоріи, 
заставляя этимъ поставить эту теорію свѣта 
на первое мѣсто. 
Помощь, оказанная различными оптическими 

открытіями другимъ наукамъ, громадна: зри¬ 
тельная труба позволила астрономіи открыть 
множество невидимыхъ невооруженному глазу 
свѣтилъ, точно координировать ихъ положе¬ 
ніе в опредѣлять координаты мѣста наблюда¬ 
теля на земной поверхности; микроскопъ ввелъ 
біологію въ новый міръ микроорганизмовъ, не¬ 
вооруженному глазу недоступный; спектраль¬ 
ный анализъ далъ возможность судить о строе¬ 
ніи небесныхъ свѣтилъ, о движеніи ихъ въ 
то^іъ случаѣ, если ихъ разстояніе отъ наблю¬ 
дателя настолько велико, что наблюдаемое по¬ 
ложеніе свѣтила на небесномъ сводѣ кажется 
постояннымъ, о присутствіи въ пламени или 
электрической искрѣ і%хъ или иныхъ тѣлъ въ 
такихъ малыхъ количествахъ, опредѣленіе ко¬ 
торыхъ химическому анализу недоступно; са¬ 
хариметры дали возможность быстро опредѣ¬ 
лять количество сахара въ растворахъ и, на¬ 
конецъ, фотографія (успѣхи которой зависѣли 
также и отъ химическихъ изысканій) даетъ 
способъ закрѣпить все, что видимо въ трубу, 
въ микроскопъ, въ спектроскопъ или невоору¬ 
женнымъ глазомъ на пластинкѣ и сохранить 
этотъ безпристрастный документъ на неопре¬ 
дѣленно долгое время. Изложеніе гипотезъ и 
теорій свѣта см. Свѣтъ и статьи: Двойное 
лучепреломленіе, Днффракпія, Діоптрика, Оп¬ 
тическіе инструменты, Оптическія стекла. 
Катоптрика п пр. Л. Садовскій. 
Оптинаты (Оріітаіез). — Когда знать 

(поЬіІез) сдѣлалась въ Римѣ привилегирован¬ 
нымъ классомъ в старалась устранять отъ 
Ьопогез (почетной гражданской службы) всѣхъ, 
не принадлежавшихъ къ ея средѣ, въ обще¬ 
ствѣ создались двѣ противоположныя партіи— 
оріітаіез и рорпіагѳз. Группа 0. состояла, 
главнымъ образомъ, изъ поЬіІез, хотя въ со¬ 
ставъ ея входили члены всѣхъ классовъ обще¬ 
ства. Органомъ ея былъ сенатъ. Программа ея 
дѣйствій была та же, что и сената: сенатскій 
авторитетъ (зепашз апсіогііаз), магистратская 
власть, суды, обычаи и религія предковъ. 0. 
были сопзегѵаіогез сіѵііаііз и беГепзогез геіро- 
Ыісае, т. е. охранительною партіей въ государ¬ 
ствѣ. По Цицерону (рго Безііо'. 0. старались 
снискать одобреніе всякаго благонамѣреннаго 
гражданина (оріітпз ^иіз^це) Они были против¬ 
никами всякаго движенія черни, всѣхъ демо¬ 
кратическихъ реформъ, клонившихся къ подня¬ 
тію благосостоянія народныхъ массъ; ихъ дѣя¬ 
тельность рѣзче всего проявлялась въ такихъ 
движеніяхъ, какъ напр. противъ Гракховъ н т. п. 
По Веллею, къ 0. принадлежали сенатъ, луч¬ 
шая часть всадниковъ и спокойная часть плеб¬ 
са. Такимъ образомъ интересы 0. совпадали 
съ интересамп нобилитета, ревниво охраняв¬ 
шаго своп завѣты н интересы. И. О. 
Оіітимпам'ь (отъ лат. оріішпз — иаилуч- 

шій)—воззрѣніе, по которому существуіощііі 
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міръ есть лучшій изъ возможныхъ и все въ' 
немъ совершающееся ведетъ къ добру. Прин¬ 
ципіально О. требуется ученіемъ о Богѣ, какъ 
Всеблагомъ, Премудромъ и Всемогущемъ Твор¬ 
цѣ и Промыслителѣ міра. Доказать О. съ этой 
точки зрѣнія составляетъ особую задачу оправ¬ 
данія Божества или Теодицеи (см.): самый 
значительный образчикъ такого пзслѣдованія 
данъ въ извѣстномъ сочпнеиіп Лейбница (см.). 
Главная трудность задачи состоитъ въ факти¬ 
ческомъ существованіи зла и страданія въ 
мірѣ, что даетъ внднмую основу для противо- 
цоложнаго О. воззрѣнія (см. Пессимизмъ). Са¬ 
мая возможность оцѣнки міра въ смыслѣ добра 
п зла предполагаетъ утвержденіе за человѣ¬ 
ческою личностью в ея сознаніемъ принци¬ 
піальнаго значенія въ жизни вселенной.—при¬ 
знаніе, что міръ имѣетъ цѣль, п что эта цѣль 
есть человѣкъ. Поэтому въ воззрѣніяхъ нату¬ 
ралистическихъ, не придающихъ такого зна¬ 
ченія человѣку, и тѣмъ болѣе въ воззрѣніяхъ, 
отрицающихъ въ мірѣ всякую цѣлесообраз¬ 
ность (механическій матеріализмъ), споръ ме¬ 
жду О. и пессимизмомъ не имѣетъ никакого 
смысла. Внѣ теологической н метафизической 
области О. можетъ опираться на признаніи 
постояннаго прогрессивнаго характера міровой 
жизни: но самое понятіе прогресса нуждается 
въ дальнѣйшемъ философскомъ оправданіи, 
которое съ извѣстныхъ точекъ зрѣнія, напр. 
механической, не можетъ быть проведено до 
конца (см. Телеологія, Прогрессъ). Отъ О., каст 
общей теоріи, слѣдуетъ различать О. какъ гос- 
подсТВхрцёё личное настроеніе ..(иъ зависи¬ 
мости отьсвонбтвъ'темперамента), побуждаю¬ 
щее человѣка видѣть во всемъ хорошую сто¬ 
рону и не унывать въ несчастій. Теоретиче¬ 
скій и житейскій О. далеко не всегда совпа¬ 
даютъ между собою. Вл. С. 

0|>(іпт5 ІІІахітив (лат. — лучшій ве¬ 
личайшій; сокращ. О. М.)—прозвище Юпитера. 
Оитпиа-Введенская-Макаріева мужская 

заштатная (съ 1764 г.) пустынь—Калуж¬ 
ской губ.. Козельскаго у. По преданію, осно¬ 
вана еще въ ХІѴ в. бывшимъ предводите¬ 
лемъ шайки разбойниковъ, Оптою (въ иноче¬ 
ствѣ Макарій). До 1499 г. въ пустыни жили 
совмѣстно ниоки и инокини; въ 1724 г. иноки 
переведены въ Вѣлевскій-Спасскій м-рь; спустя 
два года пустынь возстановлена; при ней Іо- 
анно-Предтечевъ скитъ. Особенно чтимы ико¬ 
ны Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи и Ка¬ 
занской Божіей Матери. Много древностей 
н рукописей (см. «Калужскія Губ. Вѣдом.г, 
1857, № 28 сл.) Ср- «Йсторич. описаніе Ко¬ 
зельской Оптяной пустынп» (СПб., 1885). 
Оитіін-ь - Троицкій мужской заштатный 

(съ 1764 г.) м-рь—Орловской губ., близъ гор. 
Волхова. Основанъ, по преданію, въ началѣ 
XV в. тѣмъ же Оптою, что н Оптина пустынь. 
Послѣ разрушенія въ 1613 г. литовцами, воз¬ 
обновленъ въ 1620-хъ гг. При монастырѣ ші;о- 
ла и ежегодно ярмарка. 
Оіітіічссігаіі іізомсрія—см. Винная 

кислота. Вращеніе плоскости поляризаціи и 
Стереоизомерія. 
Оптическія сяипетяа хп.ппчс- 

ских-ь сосдпііспіп — см. Вращательная 
способность химическихъ соединеній, Пре¬ 

' ломляющая способность химическихъ соеди¬ 
неній, Спектральный анализъ, Цвѣтъ химиче¬ 
скихъ соединеній. 
Оптическія стекла.—Такъ въ наи¬ 

болѣе общемъ смыслѣ слова называютъ раз¬ 
лично ограниченныя прозрачныя среды, помѣ¬ 
щаемыя на пути свѣтовыхъ лучей, исходя¬ 
щихъ отъ предметовъ, съ цѣлью дать этпмъ 
лучамъ другое направлеиіе;/отдѣльно взятое 
О. стекло, а таісже совокупность нѣсколькихъ 
О. стеколъ есть оптическая сисгпема. О. стекла, 
ограниченныя сферпч. поверхностями, назыв. 
иногда О. чечевиггачн, а составленныя изъ ннхъ 
системы, предназначенныя для различныхъ 
цѣлей практической жизни н науки, называют!. 
оптггческнмгг гірпборами. О преломленіи во¬ 
обще—см. Діоптрика п Свѣторазсѣяніе. 

Содержаніе.—I. п П. Прелоиленіе свѣта аа грапниѣ 
раздЬла двухъ средъ, ограипченныхъ сфсрическішіі 
поверхностями.—Ш и IV*. Преломленіе въ чечевнцахъ 
(оптическихъ стеклахъ).—У. Центрированная система 
чечевіщъ.—Ѵ*Г. Теорія О. стеколъ 1'аусса.—ѴІГ. Сфери¬ 
ческая аб^рація, хроматическая аберрація а астіігыа- 
ТНЗМІ! —ѴШ. Согласованіе результатовъ геометрической 
оптики съ физической оптикой.—IX. Приготовленіе 
стекла а шлифованіе чечевпцъ. 

I. Практически наиболѣе важный случай 
преломленія есть преломленіе свѣта сфериче¬ 
скими поверхностями раздѣла двухъ средъ 
различно!! оптической плотности (см. Діоптри¬ 
ка). Въ простѣйшемъ случаѣ среда В болѣе 
плотная (фиг. I) граничитъ съ менѣе плотной 
средою Л выпуклой шаровой поверхностью 
раздѣла, центръ которой въ О; въ средѣ Л 
гдѣ-либо на достаточномъ разстояніи (см. ниже) 

лающей лучи опредѣленной длины волны. Фи¬ 
гура 1 представляетъ сѣченіе средъ і;акою- 
либо плоскостью, проходящею черезъ О в В. 
Лпнія Оі есть ось, точка К—вершина опт. 
спстемы./Лучъ ВМ, преломившись въ болѣе 
плотной средѣ В, приблизится къ радіусу ОЖ» 
н пересѣчетъ продолженіе оси ОВ въ какой- 
либо точкѣ В’; всякій другой лучъ ВР, какъ 
учитъ діоптрика и подтверждаетъ опытъ, пре¬ 
ломившись, пересѣчетъ ось въ той же точігѣ 
Р (см. ограпиченіе въ отд. VI); въ той же 
точкѣ встрѣтптся съ пересѣченіемъ всѣхъ лу¬ 
чей и лучі. ВКО, прошедшій безъ преломленія 
въ среду В. Точка Р называется фокусомъ 
опт. системы по отношенію къ источнику свѣта 
В, или изображеніемъ точі;п В, такъ какъ рас¬ 
ходящіеся изъ точки Е послѣ пересѣченія 
лучи производятъ на глазъ нашъ впечатлѣніе 
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лучей, исходящихъ каиъ-бы изъ дѣйствительно 
существующей въ Р свѣтящейся точки, и ио- 
добная точка можетъ при дальнѣйшихъ раз¬ 
сужденіяхъ разсматриваться, какъ самостоя- 
ыый источникТ) свѣта. Точки Ь & Р называ¬ 
ются соирижеіінымн^ таісь какъ, если пред¬ 
ставить себѣ источннігь свѣта расположен¬ 
нымъ въ болѣе плотной средѣ въ точкѣ Р, то 
его фокусомъ въ средѣ Л будетъ точка Р. 
Если рядомъ съ X разс.чотримъ другую свѣ¬ 
тящуюся точку X', то изображеніе ея полу¬ 
чится на оси (побочной) Х'О, гдѣ либо въ Р" 
надъ точкою Р, если X' подъ точкою X и 
наоборотъ, и въ тоже время ближе къ О, если 
Х'0>Х0, и дальше отъ О, если Р'0<^Р0. 

Подобнымъ же образомъ каждая другая точка 
поверхности Х'ХХ" будетъ имѣть въ средѣ В 
свое изображеніе н совокупность зтихъ изо¬ 
браженій дастъ изображеніе свѣтящейся по¬ 
верхности. Такое изображеніе называютъ дѣй¬ 
ствительнымъ, такъ какъ оно получено дѣй¬ 
ствительно схожденіемъ лучей и можетъ слу¬ 
жить самостоятельнымъ источникомъ свѣта; 
обращеинымъ—гакъ і.'нкъ точки, лежащія въ 
предметѣ ниже осн въ изображеніи, лежатъ 
выше ея и наоборотъ, и точки, лежащія въ 
предметѣ ближе къ вершиііѣ К, лежатъ въ изо¬ 
браженіи дальше отъ нея, іі наоборотъ. Изо¬ 
браженіе меньше предмета (уменьшенное), если 
уголъ зрѣнія, подъ которымъ виденъ предметъ 
изъ вершины К, больше угла зіѣнія, подъ ко¬ 
торымъ нзъ этой же точки видно изображеніе; 
изображеніе больше предмета въ случаѣ об¬ 
ратномъ. Поверхность, на которой уклады¬ 
вается изображеніе поверхности Х'ХХ", назы¬ 
вается фокусной поверхностью, соиряженною 
съ первой, такъ какъ Х'ХХ" было-бы изобра¬ 
женіемъ въ средѣ Л свѣтящейся поверхности, 
совпадающеіі въ средѣ В съ поверхностью 
изображенія Х'ХХ"; новерхность же, прохо¬ 
дящая чрезъ изображенія точекъ, лежащія въ 
средѣ А на одной плоскости, называется глав¬ 
ной фокусной поверхностью или фокальною 
поверхностью *) (). системы. Разстояніе 
КР=.С изображенія точки отъ вершины зави¬ 
ситъ только отъ разстоянія КР=а, отъ ра¬ 
діуса шаровой поверхности ОМ=г и отъ ве¬ 
личины поііазателя преломленія п среды В 
по отношенію къ средѣ Л, и эта зависимость 
выражается формулой 

м—1 п 1 ,,, 
г ( а ' 

Эта формула не содержитъ величины угла 
РМК, подъ которымъ лучъ падаетъ на гра¬ 
ницу раздѣла двухъ средъ, слѣдовательно ве¬ 
личина /■ для всѣхъ лучей общая, т. е. всѣ 
лучн собираются въ одной точкѣ, какъ н ска¬ 
зано выше. 
Изъ формулы слѣдуетъ: а) когда а безконечно 

1 л ..»**• велико, то—=0, и тогда /=-, т. е. 

/' постоянная велпмпна, зависящая только 
отъ я и г. Эта величина, которую обозначимъ 

назыв. главнымъ фокуснымъ разстояніемъ 

*) Фокальная поверхность всл’Ьдетвіѳ аберраціи 
<см. дадЬс^ стр. 65, VII) обыкновенно не плоскость, а 
аѣкоторап сложнап лопсрхпость. 

системы въ средѣ В. Въ этой точкѣ соберет¬ 
ся пучекъ параллельныхъ лучей, падающихъ 
на отрѣзокъ шаровой поверхности, и наобо¬ 
ротъ, лучи отъ свѣтящейся точки, помѣщенной 
въ Ф^ въ средѣ В, дадутъ въ средѣ Л изо¬ 
браженіе лишь на безконечномъ разстояніи, 
выйдя въ среду Л параллельнымъ пучкомъ. 
Наоборотъ, если искать, гдѣ слѣдуетъ распо¬ 
ложить свѣтящуюся точку въ средѣ А, чтобы 
она образовала въ В параллельный пучекъ 
лучей, дающій изображеніе въ безконечности, 
■г. е въ формулѣ положимъ /' равнымъ безко¬ 

нечности, то получимъ а=-—-• Эта величи¬ 

на, которую обозначимъ , есть главное фо¬ 

кусное разстояніе системы въ средѣ А. Отно- 

ношеніе 
Фг 

- = Я, т. е. показ, преломленія сре¬ 

ды В по отношенію къ средѣ И. Ь) Если свѣ¬ 
тящійся предметъ находится въ средѣ А ме¬ 
жду безконечностью и , то онъ дастъ въ 
средѣ В изображеніе между Ф^ н безконеч¬ 
ностью, прн чемъ тѣмъ дальше отъ Ф^, чѣмъ 
ближе онъ къ Фд , и тѣмъ ближе къ Ф^, чѣмъ 
дальше отъ Фд. Точно также свѣтящійся 
предметъ, находящійся въ В между безконеч¬ 
ностью и Фд, дастъ въ А изображеніе, лежа¬ 
щее между Ф^^ и безконечностью. Отноше¬ 

ніе величины д изображенія предмета къ ве¬ 
личинѣ ^ самаго предмета опредѣляется вы¬ 
раженіемъ 

Ф. 

^ (я—1)а—г- а—Ф. 
(2) 

изъ кот. видно, что 1) изобралгевіе получ. умень¬ 

шенное, когда т- б- Фа) 

или а>2Ф.і , т. е. когда предметъ отстоптъ 

отъ вершины болѣе, чѣмъ на двойномъ глав¬ 
номъ фоі;усномъ разстояніи для среды А\ 2) 
изображеніе равно по величинѣ предмету, т. е. 
а 

-^=1, когда а:=а.Фл , и 3) изображеніе уве¬ 

личенное, когда > I, т. е. Фл Фа, 

или а<; 2Фд. с) Когда свѣтящійся предметъ 
находится въ средѣ А между Фд и верши- 

яою К, то онъ дастъ въ В расходящійся пу¬ 
чекъ лучей. Для этого случая уравненіе (2) 

даетъ для отрицательную величину, такъ 
У 

какъ Ф^ >а; въ атомъ случаѣ дѣйствитель¬ 

наго изображенія нѣтъ (см. ниже II). О. систе¬ 
ма, подобная вышеописанной, дающая отъ 
предметовъ вообще дѣйствительныя изображе¬ 
нія, называется обыкновенно собирательной. 

II. Другой простѣйшій основной случай 
есть тотъ, когда болѣе плотная среда В гра¬ 
ничитъ съ менѣе плотной А вогнутой шаро¬ 
вой поверхностью съ центромъ въ О (фнг. 2). 
Лучъ ХО, идущій отъ точки X предмета 

4' 
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черезъ центръ О пройдетъ непрелоагав- 
шись и дастъ опт. ось системы. Произволь¬ 
ный лучъ ХЖ, преломившись въ средѣ В и 
приблизившись къ перпендикуляру ОМп, пой¬ 
детъ по направленію МН, другой такой же 
лучъ ВН—по направленію ЙР. Теорія учитъ 
II опытъ подтверждаетъ, что продолженія пре¬ 
ломленныхъ лучей, исходящихъ изъ одной 

точки X, пересѣкутся на оси ОХ въ одной 
же точкѣ Н, которая называется фокусомъ си¬ 
стемы для точки X, илн мнимымъ изображе¬ 
ніемъ'ітш X, такъ какъ, не давая истиннаго 
схожденія лучей, подобная система не даетъ 
также дѣйствительнаго непосредственно види¬ 
маго изображенія предмета. Построеніемъ 
мнимыхъ изображеній для каждой точки 
предмета Х'ХХ” составляется мнимое изо¬ 
браженіе РТР" всего предмета, прямое и 
уменьшенное. Разстояніе ЕР-—/' мнимаго 
изображенія отъ вершины зависитъ огъ КВ—а, 
отъ радіуса шаровой поверхности г п отъ ве¬ 
личины (I, и выражается зависимостью 

.(3). —г / ' а 
Изъ этой зависимости слѣдуетъ: а) когда а 

пг 
оезконечно велико,то /==—отрицатель¬ 

ный знакъ указываетъ на то, что мнимое изо¬ 
браженіе точки находится въ той же средѣ, 

что и сама точка. Это разстояніе /= — 

называютъ главнымъ фокуснымъ разстояніемъ 
системы для среды Л; обозначаемъ его Ф^. 

Для /'безконечно большого а= — -—^ ; отри¬ 

цательный знакъ этой величины указываетъ 
на то, что эта точка лежитъ не въ средѣ Л, а 
въ средѣ В, н что она, слѣдовательно, будетъ 
главнымъ фокуснымъ разстояніемъ для среды 

Ф, 
В; обозначимъ ее Ф^. Отношеніе — = и. 

Ь) Если свѣтящаяся точка находится между 
безконечностью и центромъ О, то мнимое 
изображеніе ея лежитъ между Ф^ н центромъ 
О, при чемъ въ точкѣ О предметъ совпадаетъ 
со своимъ мнимымъ изображеніемъ. Когда же 
свѣтящаяся точка лежитъ между центромъ О 
II вершиною К, то мнимое изображеніе ея 
лежитъ въ тѣхъ же предѣлахъ между О в К, 
при чемъ по мѣрѣ передвиженія точки X изъ 
О въ К в изображеніе перемѣщается въ томъ 

же направленіи и въ К совпадаетъ съ точкой 
X. Величина мнидіаго изображенія опредѣ¬ 
ляется зависимостью 

Я 
Ф„ 

а — Фн 
.(4), 

въ которой отрицательный знакъ указываетъ 
лишь на мнимость изображенія; изображеніе 
будетъ всегда меньше самого предмета п 
сдѣлается ему равнымъ лпшь при а = О. 
Опт. система, подобная вышеописанной, даю¬ 
щая лишь одни мнимыя соображенія предмета, 
называется разсѣивающей. 
ПІ. Этп два простѣйшихъ случая даютъ 

намъ основы для сужденія о ходѣ лучей во 
всякой системѣ, состоящей изъ оптически 
различныхъ и различно другъ относительно дру¬ 
га ограниченныхъ средъ. Наиболѣе важны по 
п|іимѣнеиіямъ въ практической діоптрикѣ тѣ 
случаи, въ которыхъ всего 2 среды, нзъ ко¬ 
ихъ одна, болѣе плотная, представляетъ слон, 
ограниченный съ двухъ сторонъ сферическими 
поверхностями н погруженный въ другую ме¬ 
нѣе плотную среду (наир, стеклянная пла¬ 
стинка со шлифованными сферическими по¬ 
верхностями, находящаяся въ воздухѣ). Такая 
оптическая чечевица (линза) можетъ предста¬ 
вляться (ф, 3) въ одномъ изъ слѣдующихъ 6 
главныхъ видовъ: Л — двояковыпуклая чече¬ 

вица, В—плосковыпуыая, С—вогнутовыпу- 
іаая (перископическая: радіусъ выпуклой по¬ 
верхности меньше радіуса вогнутой), I)—вы¬ 
пукловогнутая (радіусъ вып. ИОВ. больше ра¬ 
діуса вогнутой), .Б—плосковогнутая, Х"—двоя¬ 
ковогнутая. Первыя три изъ яихъ предста¬ 
вляютъ системы собпрательныя.ут. е. дающія 
дѣйствительныя обращенныя изображенія от¬ 
даленныхъ предметовъ, остальныя три—разсѣи¬ 

вающія в даютъ прямыя мнимыя изображенія. 
Типичнымъ образцомъ первой группы является 
двояковыпуклая чечевица, у которой радіусы 
двухъ шаровыхъ поверхностей раздѣла рав¬ 
ны. Подобная чечевица даетъ дѣйствительныя 
изображенія, положенія которыхъ можно опре¬ 
дѣлить графическимъ построеніемъ, дающимъ 
общую схему для подобныхъ построеній 
(фиг. 4). Пусть Рр опт. ось, а Р$Л—предметъ, 
изсылающій свѣтовые лучи. Чтобы найти изо¬ 
браженіе точки Р беремъ произвольные лучи 
РЖ и РН и, построивъ преломленное продол- 
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женіе ихъ РМКр и РМвр, иайдеиъ въ точі:ѣ 
пересѣченія ихър—изображеніе точки Р ибо и 
всѣ остальные лучи, исходящіе изъ Р, сойдутся 
въ точкѣ Точно также строится изображеніе 
^ точки изображеніе г точки Рн получается 
полное изображеніе грд^ предмета Р^Л, лежа¬ 
щее въ фокусныхъ плоскостяхъ чечев., сопря¬ 
женныхъ съ плоскостямп, въ которыхъ лежитъ 
предметъ. Представителемъ второй группы 
служитъ двояковогнутая чечевица, у которой 
радіусы двухъ сферическихъ поверхностей 
равны. Если (фиг. 5) Р^Л предметъ, а ^8 

ось чечевицы, то для построенія мнимаго 
изображенія р точки Р ищемъ опять-таки пе¬ 
ресѣченія двухъ произвольныхъ лучей, наир. 
Ртп и РО; всѣ остальные лучи сойдутся въ 
той же точкѣ. Подробности этихъ двухъ по¬ 
строеній (фиг. 4 и 5) см. ниже. 

ІѴ. Зависимость между разстояніемъдпред- 
мета отъ чечевицы п разстояніемъ /'отъ нея 
его изображенія (толщиной чечевицы мы пока 
пренебрегаемъ, см. ѴІ) можетъ быть выражена 
для всѣхъ шести видовъ чечевяцъ одною н 
тою же формулой 

гдѣ п—относительный показатель преломленія 
двухъ средъ *); г—радіусъ крявнзны первой 
поверхности раздѣла, 'яа‘ которую падаетъ 
свѣтъ, а г'—радіусъ второй поверхности раз¬ 
дѣла, изъ которой лучи выходятъ; при этомъ 
величины гиг' принимаются положительными, 
когда поверхности обращены къ источнику 
свѣта своей выпуклой стороной, и отрпцатель- 
пымн, когда онѣ обращены къ нему своей вогну¬ 
той стороной; кромѣ того г и >•' принимаются 
безконечно большими (»• = со), когда соот¬ 
вѣтствующія имъ поверхности суть плоскости. 
Такимъ образомъ, наир., для чечевицы дво¬ 
яковыпуклой, въ которой Г — —г', формула 
приметъ видъ 

112 
--Ь^ = _(«-1); 

для вогнуто-выпуклой (свѣтъ падаетъ на вы¬ 
пуклость, въ которой радіусъ выпуклой по¬ 
верхности, напримѣръ, въ два раза меньше 
радіуса вогнутой г = 2/, имѣемъ 

+ 7 = 
для плоско-вогнутой (свѣтъ падаетъ на пло¬ 
скость) 

7 + 7 = -^(«-^)- 

Обыкпооеоііо—показатель предомлепіа стекла отпо- 
ситслыіо воздуха. 

Положивъ въ общей формулѣ а равнымъ 
безконечности, получимъ для величины /■ ве¬ 
личину /ЬгФ—главное фок. разстояніе чечеви¬ 
цы, т. е. разстояніе отъ чечевицы точки, въ ко¬ 
торой соберутся параллельные лучи свѣта, па¬ 
дающіе на чечевицу. Если /' равно безіеонеч- 
ности, то разстояніе а, исходящіе изъ кото¬ 
раго лучи выйдутъ параллельнымъ пучкомъ 
изъ чечевицы, будетъ равно тому же Ф. Эта 
величина опредѣляется изъ зависимости 

і=(”-і)(т-т). 
слѣдовательно: + 7 = • • • • • • 

гдѣ Ф слѣдуетъ принимать положительнымъ, 
для собирательныхъ системъ, имѣющихъ дѣй¬ 
ствительный фокусъ, и отрицательнымъ—для 
разсѣивающихъ чечевицъ, имѣющихъ, фокусъ 
мнимый. Примѣняя это выраженіе для соби- 
рательныхъ чечевицъ получимъ, что когда 

а = 
Собирательныя чечеввцы. 

то У= а = то /■ = 
00 Ф 0 0 

2Ф 2Ф 
ф ф 

Ф 00 

2 

— ф 

3 
ф 

Ф 
— Ф _2Ф 

2 

2Ф 
2 3 • 

Значитъ, по мѣрѣ приближенія предмета отъ 
безконечности къ Ф. изображеніе его съ дру¬ 
гой стороны чечевицы удаляется отъ Ф въ 
безконечность, при чемъ на разстояніи пред¬ 
мета отъ чечевицы равномъ 2Ф, изображеніе 
его лежитъ на такомъ же разстояніи 2Ф по 
другую сторону чечевицы. Когда а отъ Ф пе- 
реаддитъ къ О, то мнимое изображеніе его пе¬ 
реходитъ отъ безконечности также къ О. Если 
на чечевицу падаетъ сходящійся пучекъ лу¬ 
чей таковой, какой получился бы, если бы 
лучи шли оть нѣкотораго предмета, находя¬ 
щагося по другую сторону чечевицы на раз- 

Ф 
стояніяхъ Ф а 2Ф я т. д. до оо, то полу¬ 

чимъ рядъ мнимыхъ фокусовъ на той же сто- 
, . Ф Ф 2Ф 

роиѣ чечевицы на разстояніяхъ — а — 

и т. д. до Ф. Примѣяяя выраженіе (7) для 
разсѣивающихъ чечевицъ, мы получимъ: когда 

а = 
Разсѣпв 

то /■ = 
іющіа чечеввцы. 

а — то /■ = 
00 — ф 0- 0 

2Ф 
Чф 

г 
Ф 
0 

Ф 
ф 
2 

— ф 00 

Ф Ф 
— 2Ф 2Ф. 

2 3 

Слѣдовательно, по мѣрѣ приближенія пред¬ 
мета отъ безконечности къ чечевицѣ, мнимый 
фокусъ его перемѣщается отъ—Ф къ чече¬ 
вицѣ. Когда на чечевицу падаетъ расходя¬ 
щійся пучекъ лучей, такой, какой могъ бы 
получиться оть лучей, исходящихъ изъ пред¬ 
мета, находящагося по другую сторону чече¬ 
вицы на разстояніяхъ оть О до —Ф, то оиа 
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даетъ дѣйствительное схожденіе этнхъ лучей 
между О и безконечностью. При дальнѣйшемъ 
уменьшеніи расходимости лучей, чечевица 
даетъ снова мнимыя изображенія, переходящія 
отъ — НФ при а = — 2Ф, до — Ф при 
а = — со. 
Отношеніе величины изображенія къ вели¬ 

чинѣ самого предмета опредѣляется общей 

формулой = . 

гдѣ Ф принимается положительнымъ, когда 
изображенія дѣйствительны, и отрицательнымъ, 
когда они мнимы. Отсюда видно, что изобра¬ 

женіе будетъ меньше предмета, пока Ф<1а—Ф 

или а > 2Ф, сдѣлается ему равнымъ при 
а = 2Ф *) и сдѣлается большимъ его, но 
мнимымъ (лупа), когда а < 2Ф. Для чече- 
видъ разсѣивающихъ выраженіе 

д_— Ф 
^ л Ф 

указываетъ, что изображеніе будетъ всегда 
мннмое н меньше предмета, н сдѣлается ему 
равнымъ лишь при а= О. Свойствами глав¬ 
наго фокуса пользуются для приблизительнаго 
геометрическаго построенія изображеній пред¬ 
метовъ. Для этой цѣли, кромѣ главнаго фокуса, 
разсматриваютъ внутри чечевицы, приблизи¬ 
тельно на равномъ разстояніи отъ поверхно¬ 
стей ея, нѣкоторую точку—оптичееьій центръ 
чечевицы, обладающую тѣмъ свойствомъ, что 
всѣ лучи, черезъ нее проходящіе, проходятъ 
черезъ чечевицу не преломившись. При по¬ 
строеніи изображенія точки ^ (фиг. 4) два 
необходимыхъ для построенія провзвольвыхъ 
луча выбираютъ такъ, чтобы одинъ изъ нихъ 
^а былъ параллеленъ оси Рр; этотъ лучъ дол¬ 
женъ п№Домившись пройти черезъ главный 
фокусъ Р, н, слѣдовательно, можно прямо на¬ 
чертить его—аРдг- Другой лучъ берется такой, 
который не преломившись проходитъ черезъ 
оптическій центръ О, пересѣченіе лучей Оад и 
^^д въ точкѣ д даетъ въ этой точкѣ изобра¬ 
женіе Точно таігь-же построено изображе¬ 
ніе и, а на фиг. 5 изображенія Р в В. 
Т. Если нѣсколько чечевицъ расположены 

другъ за другомъ, такъ что ихъ оптическія 
оси совпадаютъ, то такая система чечевицъ 
называется центрированною. Положеніе глав¬ 
наго фокуса такой системы, а также увели¬ 
ченіе, даваемое ею, вычисляются на основаніи 
данныхъ о составляющихъ систему элемен¬ 
товъ; нѣсколько прп.мѣровъ такихъ вычисленій 
приведено ниже. Если система центрирована 
и составляющія ее чечевицы очень близки 
другъ къ другу, то можно положить 

1 1 I 1 , 1 , * 
+ + - 

Р—главное фокусное разстояніе системы, 
а Л, /“2, А главныя фокусныя разстоянія со- 
ставляіощпхъ ее чечевпцъ. Исходя изъ этого, 
всегда можно мысленно замѣнить данную си¬ 
стему чечеввцъ эі.вивалеіітною ей одной чече¬ 
вицей; такая замѣна, весьма удобная при вы¬ 
численіяхъ, совершенно невозможна, обыкно- 

*) На этомъ осаованъ одинъ изъ способовъ опредѣ¬ 
ленія главнаго фокуснаго разстоянія чечевицъ. 

веяно, на практикѣ по причинѣ аберрацій (см. 
ниже). 
УІ. Всѣ приведенныя выше формулы выведе¬ 

ны въ предположеніи, что толщина чечевицъ 
есть величина безконечно-малая въ сравне¬ 
ніи съ радіусами кривизны ихъ поверхно¬ 
стей, н потому примѣнимы съ достаточною точ¬ 
ностью только къ такимъ чечевицамъ, толщина 
которыхъ представляетъ незначительную часть 
радіуса кривизны ихъ поверхностей. Когда 
нужды практической діоптрики вызвали необ¬ 
ходимость умѣнія болѣе точно разсчитывать 
преломленіе лучей въ сложныхъ оптическихъ 
системахъ, то выведенъ былъ рядъ формулъ, 
ие пренебрегающихъ толщиной чечевицы и при 
нѣкоторыхъ ограниченіяхъ (см. стр. 55, УП), 
вполнѣ точно примѣнимыхъ для всѣхъ чечевицъ. 
Эти формулы отличались чрезвычайной слож¬ 
ностью и неудобствомъ въ обращеніи съ ними. 
Въ 1841 г. знаменитый Гауссъ иоказалъ, что 
можно пользоваться съ полной точностью при¬ 
веденными выше простыми приблизительными 
формулами и для чечевицъ не безконечно тон¬ 
кихъ, если только считать разстоянія ве отъ 
поверхностей чечевицъ нли ихъ оптическаго 
центра, но отъ двухъ особенны.хъ точекъ на 
оси чечевицъ, названныхъ имъ иавными точ¬ 
ками. Плоскостн, проведенныя черезъ эти точіен 
перпендикулярно къ оси, пазываются главными 
плоскостями. Положеніе главныхъ точекъ п 
главны.хъ плоскостей опредѣляется тѣліъ, что 
предметъ, находящійся въ одной изъ главныхъ 
плоскостей, даетъ во второй нзъ нихъ равное 
ему по величинѣ и прямое изображеніе. По¬ 
ложеніе главныхъ точекъ опредѣляется выра¬ 
женіями, даюищми разстоянія ихъ отъ вер¬ 
шинъ чечевицы. Если разстояніе первой глав¬ 
ной плоскостп отъ одной вершины чечевицы 
(со стороны паденія лучей) назовемъ а, а раз¬ 
стояніе второй главной плоскостн оть второй 
вершины (со стороны выхода лучей) назовемъ 
Ъ. то 
^_ ее ^_ — ег-' 

и(г'—г) -(- («—1)с я(г'——1)е’ 

гдѣ е толщина чечевицы; гиг' мы прини¬ 
маемъ положительными или отрицательными, 
согласно опредѣленіямъ, даннымъ въ ІУ. Раз¬ 
стояніе й между главными точками опредѣ¬ 
ляется формулой 

— О (е-\-г' — г)_ 
п(г' — г) (я - 1)е 

Замѣтимъ, что толщина чечевипы е сравни¬ 
тельно съ г' и г обыкновенно весьма незна¬ 
чительна; если пренебречь ею, то формула 
упростится и приметъ видъ 

я 
Для обыкновенныхъ сортовъ стекла я равно 

около 1,5, слѣдовательно й = -іе. Такимъ 

образомъ разстояніе между главными точками 
въ стеклянныхъ чечевицахъ равно около одной 
трети толщины самой чечевицы. Если на осно¬ 
ваніи приведеиныхъ формулъ построить глав¬ 
ныя плоскости для О основныхъ типовъ чече¬ 
вицъ, то найдемъ положеніе ихъ таковымъ, 
каково оно обозначено буквами а вЪ па чѳр- 
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тежѣ 3. Примѣняя вышеприведенныя нростыя 
формулы (5), (7) для чечевнцъ не безконечно 
тонкихъ, должно считать разстоянія отъ этихъ 
главныхъ плоскостей, т. е. напримѣръ въ фор¬ 
мулѣ (5) считать разстояніе а отъ первой 
главной плоскости (паденіе лучей), а Ъ отъ 
второй главной плоскости (выходъ лучей). Для 
облегченія о упрощенія разсчета оптическихъ 
системъ Гауссомъ, а затѣмъ Листингомъ и 
Гельмгольцемъ были изучены свойства еще 
нѣсколькихъ замѣчательныхъ точекъ и плоско¬ 
стей въ діоптрпкѣ центрированныхъ оптиче¬ 
скихъ системъ; совокупность этого ученія 
обозначаютъ обыкновенно Гауссовой теоріей 
оптическихъ системъ. 
ѴП. Предѣлы примѣнимости формулъ огра¬ 

ничиваются еще другими причинами ошибокъ, 
неизбѣжными во всякой простой чечевицѣ. 
Когда посредствомъ обыкновенной чечевицы 
получается дѣйствительное изображеніе какого- 
либо предмета, то замѣчается общая нерѣз- 
кость н окрашенность его очертаній; причина 
перваго а) сферическая, второго — Ь) хро¬ 
матическая аберрація; на рѣзкость изображе¬ 
нія вліяетъ также с) астигматизмъ, а) Сфери¬ 
ческая аберрація. Предполагалось (I и II), 
что всѣ лучи, исходящіе изъ одной точки, или 
продолженія этихъ лучей, по преломленіи, 
пересѣкутся также въ одной точкѣ и да¬ 
дутъ такимъ образомъ изображеніе точки въ 
видѣ точки. Въ дѣйствительностн же только 
лучи, составляющіе съ осью одинаковый уголъ, 
пересѣкаются въ одной точкѣ, которая будетъ 
тѣмъ дальше лежать отъ точки пересѣченія цен¬ 
тральныхъ лучей, чѣмъ этотъ уголъ больше. 
Это явленіе называется сферической аберра¬ 
ціей, а разстояніе между фокусами для цен¬ 
тральныхъ и краевыхъ лучей называютъ вели¬ 
чиною сферической аберраціи—а. Величина а 
зависитъ отъ разстоянія точки а (чѣмъ а боль¬ 
ше, тѣмъ а меньше) в отъ степени кривизны 
поверхностей чечевицы (чѣмъ гаг' меньше, 
тѣмъ а больше). Сферич. аберрація будетъ во¬ 
обще наименьшая (для стеколъ съ коэфф. пре¬ 
ломленія около 1,5), если радіусъ кривизны 
стороны чечевицы, обращенной ісъ падающему 
свѣту, будетъ въ 6 разъ меньше радіуса кри¬ 
визны другой поверхности; въ этомъ случаѣ 
а=і,08 е, гдѣ е — толщина чечевицы. Весьма 
малой сферич. аберраціей обладаетъ плоско- 
выпуклая чечевица, обращенная выпуклой сто¬ 
роной къ падающему свѣту (а = 1.17 е); если 
чечевицу повернуть плоской стороной іп. 
свѣту, аберрація тотчасъ возрастаетъ (а=:4,5е). 
Фокусное разстояніе краевыхъ лучей /к боль¬ 
ше фокуснаго разстоянія центральныхъ лучей 
(близкихъ къ оси) /!( въ чечевицахъ типа А, 
В, С, Е, Е (фиг. 3); въ чечевицахъ же вы- 
пуігловогнутыхъ — П, фокусное разстояніе 
краевыхъ лучей можетъ быть больше фокус¬ 
наго разстоянія центральныхъ лучей пли мень¬ 
ше его, смотря по величинѣ разстоянія а. Въ 
этихъ послѣднихъ чечевицахъ есть, слѣдова¬ 
тельно, и опредѣленное разстояніе, исходящіе 
изъ котораго лучи сойдутся всѣ въ одной 
точкѣ. Условіе схожденія всѣхъ лучей цен¬ 
тральныхъ и краевыхъ въ одной точкѣ назы¬ 
вается условіемъ апланатизма, а чечевица, 
удовлетворяющая этимъ условіямъ—а>мана?пи- 

ческой или апланатомъ. Теоретическое изслѣ¬ 
дованіе вопроса показало, что сферическія 
поверхности, а также другія поверхности эл¬ 
липтическія и гиперболическія всегда обла¬ 
даютъ сферической аберраціей и даютъ'изо¬ 
браженіе точки не въ видѣ точки, но въ 
видѣ линіи прямой или кривой, называемой 
діакаустической линіей; лишь нѣкоторыя 
сложныя новерхвостн (сѣченіе ихъ предста¬ 
вляетъ овалы Декарта) лишены вполнѣ сферн- 
ческой аберраціи для извѣстныхъ случаевъ, яо 
прнготовленіе такнхъ поверхностей связано 
съ вепреодолнмыми въ настоящее время 
практическнни трудностями. Поэтому въ пер¬ 
вое время, чтобы достигнуть приблизительнаго 
апланатизма, чечевицы всегда снабжались діа- 
фрагма-чи - венрозрачнымн экранами съ круг¬ 
лыми отверстіями, которые пропускали лишь 
лучи близкіе къ центральнымъ. Затѣмъ нашли 
возможность достигнуть приблизительнаго аила- 
натизма комбинаціей нѣсколькихъ чечевицъ. 
Основа этого метода лежитъ въ замѣнѣ одной 
чечевицы съ короткимъ фокусомъ, обладающей 
значительной сферической аберраціей, экви¬ 
валентной ей системой изъ нѣсколькихъ чече¬ 
вицъ съ длинными фокусами, обладающими 
незначительными в противоположными велнчи- 
нами аберраціи. Ь) Хроматическая аберра- 
иія. Коэффиціентъ преломленія какой либо 
среды по отношенію къ другой (I) разли¬ 
ченъ для лучей различныхъ длинъ волн-ь (см. 
Свѣтъ, Свѣторазсѣяніе). Отсюда слѣдуетъ, что, 
формула (5), дающая /■ въ зависимости отъ а 
приводитъ къ вполнѣ опредѣленнымъ резуль¬ 
татамъ лишь, когда лучи свѣта, проходящіе 
чрезъ чечевицу, вполнѣ однородны. Если же 
свѣтъ неоднороденъ и -состоитъ изъ цѣлаго 
ряда лучей различныхъ длинъ волнъ (напр. 
солнечный свѣтъ), то для /■ получится цѣлый. 
рядъ величинъ, при чемъ самая большая изъ 
ннхъ будетъ соотвѣтствовать лучамъ съ наи¬ 
большей длиной волны—краснымъ, а самая 
меньшая, лучамъ съ наименьшей длиной вол¬ 
ны— фіолетовымъ. Такнмъ образомъ изобра¬ 
женіе точки получится въ видѣ цвѣтной линіи 
(спектра), расположенной по оси собир. чече¬ 
вицы и обращенной своей фіолетовой стороной 
къ чечевицѣ. Это явленіе, обнаруживающееся 
въ окрашенности краевъ изображеній, давае¬ 
мыхъ чечев. вазыв. хроматическоіі аберра%ііей\ 
разстояніе между главнымъ .фокусомъ для 
красныхъ лучей Фк в для фіолетовыхъ Ф ф, 

т. е. (І>„ — Фф получается равнымъ 

I (Рф—^^к) (7-7)’ 
' г;^ и я,; коэффиціенты преломленія соот¬ 
вѣтственно для красныхъ и фіолетовыхъ лучей, 
и называется велпчшой хроматической абер¬ 
раціи, или величиной остаточнаго (вторич- 

' наго) спектра. Условія, при которыхъ лучи 
I двухъ или нѣсколькихъ различныхъ длинъ 
! волнъ сходятся по преломленіи въ одномъ фо- 
I кусѣ, называются условіями ахроматиз.ча, а 
чечевица, удовлетворяющая этимъ условіямъ, 
ахроматической. Сочетаніемъ двухъ чечевицъ, 
одной разсѣивающей, другой собирательной, 
изъ двухъ различно прело,иіяющихъ веществъ, 
можно построить ахроматическую чечевицу 
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(си. Ахроматизмъ). Возможностьэтого, впервые 
указанная Эйлеромъ (1747), основана на томъ, 
что разсѣивающая сила (см. Свѣторазсѣяніе) 
у различныхъ веществъ, даже имѣющихъ 
одинъ и тотъ-же средній коеффиціентъ пре¬ 
ломленія, разная и не ростетъ пропорціо¬ 
нально коеффиціевту преломленія. Предполо¬ 
жимъ, что мы желаемъ приготовить чечевицу, 
въ которой лучп двухъ опредѣленныхъ длинъ 
волнъ (обозначимъ ихъ «к» п «ф») сходятся 
въ одной точкѣ. Составимъ вмѣстѣ двѣ чече¬ 
вицы съ фокусами /'п/■', радіусами кривизны 
г, г' п г,, г,', и коеффпціентами преломленія 
“кі ’Ѵ ® ” — фокусное разстоя¬ 
ніе всей системы для лучей «к» опредѣлится 

^=7;+к='---> + 
-|-(п' — .) (-!-?-У Составивъ точно такъ- 

' г, 

же для этой системы п взявъ разность 
ДА" = Р,. — Рф. находимъ, что ДУ = Д и 

(7 "?) + іг, -1')• = "'-ѵ 
а Д»' = 11',. — п'ф. Величину ДІР можно сдѣлать 
равною нулю, если величины г,г', »•„ г,' выбрать 

такъ, чтобы Дя 4-р^-|-Дп'^—= О. 

Въ такомъ впдѣ задача неопредѣленна (одно 
уравненіе съ 4 непзв.) и чтобы сдѣлать ее 
опредѣленной, прибавляютъ обыкновенно три 
условія: 1) заданную величину 2) условіе, 
чтобы »•' = — г\- тогда сложенныя вмѣстѣ 
чечевицы совершенно совпадутъ своими вну¬ 
тренними поверхностями, что представляетъ 
удобство и при приготовленіи чечевиць, и при 
соединеніи ихъ въ одну ахроматическую; 
3) условіе, чтобы сферическая аберрація гото¬ 
вой чечевицы была по возможности меньше 
(см. выше). Опредѣливъ г, г, = — г' и , 

приготовляютъ одну чечевицу изъ стекла съ 
і:оэфф. я,, и Пф, другую изъ стекла съ коэфф. 

я',, и п'ф Обыкновенно берутъ для этого сте¬ 
кло скронгласъ» съ небольшимъ коэффиціен¬ 
томъ преломленія п небольшимъ свѣторазсѣя¬ 
ніемъ (дисперсіей: напр. для линіи С спектра 
„с= 1,5253, для (? — = 1,5399) и стекло 
«флинтгласъ», содержащее свинецъ и обладаю¬ 
щее большомъ коэффиціентомъ преломленія н 
большой дпсперсіей (наир. 1,6297, я'^ = 

= 1,6603); полученная такнмъ образомъ соби¬ 
рающая ахроматическая чечевица состоитъ 
обыкновенно нзъ вогнуто- или илосковыпу- 
клаго флинтоваго мениска и двояковыііу- 
і:лой чечевицы изъ крона, склеенныхъ другъ 
съ другомъ поверхностями равной кривизны 
съ помощью канадскаго бальзама; большія 
чечевицы (больше 4 дм. діам.Іне склеиваются, 
но собираются въ одной общей оправѣ на 
небольшомъ опредѣленномъ разстояніи другъ 
отъ друга. Обыкновенно въ стеклахъ оптиче¬ 
скихъ инструментовъ заставляютъ совпадать 
въ одномъ фокусѣ желтые и синіе лучи, такъ 
какъ опытъ показалъ, что при этихъ усло¬ 
віяхъ для глаза почти исчезаетъ окрашенность 

краевъ изображенія; въ инструментахъ, назна¬ 
ченныхъ для фотографіи заставляютъ совпадать 
лучи желтые съ лучами сине-фіолетовыми, на¬ 
иболѣе сильно дѣйствующими на фотографиче¬ 
скую пластинку. Остающіеся все же,вслѣдствіе 
не совпаденія изображеній, образуемыхъ дру¬ 
гими лучами, слѣды окрашиванія (вторичиыіі 
спектръ) могутъ быть почти вполнѣ уничто¬ 
жены соединеніемъ въ одну трехъ чечевпцъ, 
двухъ изъ крона и одной изъ флинта; этнмъ 
можно заставить совпасть изображенія оті. 
3 различныхъ лучей спектра; остаюиіійся же 
третичный спектръ совершенно ничтоженъ: 
такія чечевицы примѣняются въ нѣкоторыхъ 
астрономическпхъ и фотографпческпхъ инстру¬ 
ментахъ. с) Астигматизмъ. Пучекъ лучей, 
исходящій изъ нѣкоторой точки предмета п 
попадающій на чечевицу подъ большимъ 
угломъ къ оптической оси, вовсе не соби¬ 
рается, какъ показываетъ изслѣдованіе хода 
лучей, въ одной точкѣ гдѣ-либо за чечевицей, 
но идетъ съ уживающимся конусомъ, стягиваю¬ 
щимся въ двухъ мѣстахъ въ прямыя линіи, 
одна пзъ которыхъ лезштъ въ плоскости, про¬ 
ходящей чрезъ нучекъ п оптическую ось, а 
другая—перпендикулярно къ ней. Величина 
этихъ линій н разстояніе между нимя тѣмъ 
больше, чѣмъ больше уголъ между осью п 
пучкомъ; при неболыии.хъ углахъ астигматизмъ 
незамѣтенъ; мы говоримъ тогда, что пучекъ 
лучей, исходящій изъ одной точки, снова въ 
точі.-ѣ собирается, и такой пучекъ называемъ 
юмопентрнчески.чъ. При большихъ углахъ 
нѣтъ гомоцеитричностіі п получаются астигма¬ 
тическія линіи; разстояніе между ними назы¬ 
ваютъ велггчиной астигматизма. Уиѳпыпенія 
вызываемой астигматизмомъ нерѣзкости изо¬ 
браженія можно достигнуть діафрагмирова¬ 
ніемъ чечевицы или пѣлесообразной замѣной 
одной чечевицы нѣсколькими, соотвѣтствен¬ 
нымъ образомъ разсчитаннымп. 

VIII. Методъ, которымъ мы пользовались до 
сихъ поръ, есть методъ геометрической оптики: 
онъ разсматриваетъ законы отраженія и пре¬ 
ломленія лцчей. исходящихъ изъ свѣтящагося 
предмета. Между тѣмъ, какъ извѣстно язъ тео¬ 
ріи свѣта (см. Свѣтъ), лучъ представляетъ со¬ 
бой лишь нѣкоторое несуществующее фиктив¬ 
ное представленіе, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
не имѣющее даже нпкакого значенія. Поэтому 
возникаетъ вопросъ вполнѣ лп сираведливы 
выводы, дѣлаемые геометрпческой оптикой, п 
согласуются лн они съ тѣмъ, что даетъ ана¬ 
логичное изученіе этихъ вопросовъ съ точки 
зрѣнія физической оптики, исходящей изъ раз¬ 
смотрѣнія явлеяій распространенія свѣтового 
колебанія въ эѳирной средѣ (см. Свѣтъ). Из¬ 
слѣдованіе этого вопроса приводить къ заішю- 
ченію, что при извѣстныхъ ограниченіяхъ 
все то, что с.лѣдуетъ изъ іеометрич. оптики, 
приложенной къ средѣ, въ которой преломленіе 
подчинено изложеннымъ законамъ, вполнѣ вы¬ 
текаетъ и изъ физической оптики; но послѣдняя 
даетъ много слѣдствій, не вытекающихъ нзъ 
геометрпч. оптики, н вполнѣ подверждаюишх- 
ся па опытѣ. Съ развитіемъ практич. оптики, 
н болѣе детальнымъ разсмотрѣніемъ вопросовъ 
ея, однихъ слѣдствій, вытекающихъ изъ гео¬ 
метрической оптики, оказалось недостаточно; 
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поэтому современная теорія оптическихъ ин¬ 
струментовъ должна основываться иа физи¬ 
ческой оптикѣ*) и лишь въ иѣк'оторыхъ вопро¬ 
сахъ и при опредѣленныхъ ограниченіяхъ мо¬ 
жетъ ие опасаясь впадать въ ошибки пользо¬ 
ваться методомъ «луча» **). Лишь недавно 
нужды практической оптики заставили глубже 
вникнуть въ упомянутые вопросы и поэто¬ 
му нѣП) еще стройной теоріи оптики инстру¬ 
ментовъ съ точки зрѣнія эѳирной волны. Нѣ- 
і.'оторое представленій объ ней, а также о 
согласіи, получаемо.мъ при разсмотрѣніи того 
же вопроса съ этихъ двухъ глубоко различ¬ 
ныхъ точекъ зрѣнія, моліетъ дать нижеслѣду- 
юшій примѣръ преломленія параллельнаго 
пучка свѣта одной длины волны (моиохрома- 
тичесісаго) въ двояковыпуклой чечевицѣ (фиг. 
С). Пусть ри есть одинъ лучъ этого пучка, пду- 

страненіе волны измѣнится; въ положеніи 5 волна 
касается чечевицы; когда же волна, распро¬ 
страняясь дальше, Дойдетъ въ воздухѣ до поло¬ 
женія /■, переходя послѣдовательно черезъ 6, 

I с. Л, е, то часть ея, которая принуждена рас- 
[ пространяться въ стеі:лѣ отъ точки В дальше, 
і дойдетъ въ это время лишь до точки С, при 
1 чемъ ВС ЪС, такъ какъ скорость рас- 

і пространенія волны въ стеклѣ меньше, чѣмъ 
і въ воздухѣ; если коэфф. преломленія я.=і,5=г 
I (для этого случая разсчитанъ чертежъ), то 

— Ѵа- Промежуточныя части волны прой- 

' дутъ въ это время часть пути въ воздухѣ, 
1 часть — въ стеклѣ; таігь наир, часть волны. 
I лежащая на линіи ри отъ плоскости Ъ до плос¬ 
кости с пройдетъ путь въ возду.хѣ, а остіиь- 

щій параллельно осп ХХ\ онъ преломится со-1 
гласно законамъ геометрической оптики въ « 
и въ го п пересѣчеіъ ось въ главномъ фо¬ 
кусѣ Х. Въ этомъ же фоісусѣ соберется весь 
пучекъ въ одну точі:у и лишь вслѣдствіе сфе¬ 
рической аберраціи этотъ фокусъ растянется 
и не будетъ представлять точки. Съіточки зрѣ¬ 
нія общей теоріи свѣта параллельный пучекъ 
свѣта есть плоская эѳирная волна, которая рас¬ 
пространяется, оставаясь плоской (г = оо) п 
параллельной самой себѣ, пока не попадетъ 
на чечевицу (чертежъ изображаетъ сѣченіе 
плоскостью, проходящей черезъ оптическую 
ось чечевицы). Послѣ этого момента распро- 

*) Такъ, напр , оптнка иикроскова въ особенности 
слошиа, и трактованіе еп съ точки арѣиіа «луча» мо¬ 
тетъ привести къ грубіаиі. ошибкамъ. 

”*) Наир, іірп ііы'ікслеііііі .хроматическихъ и сфС] к- 
ческахъ аберрацііі снсісмъ. 

ной путь въ стеклѣ, при чемъ этотъ путь иѵ 
будетъ короче, чѣмъ разстояніе между си/', 
вслѣдствіе меньшей скорости распространенія 
волны въ стеклѣ. Если построить- пути рас¬ 
пространенія различныхъ частей волны, то ока¬ 
жется, что въ то время, какъ волна, распростра¬ 
няясь только въ воздухѣ, дошла бы до /'/', оста¬ 
ваясь плоской, она въ стеклѣ сдѣлается сфе¬ 
рической съ сѣченіемъ ЛѵСВ и съ цен¬ 
тромъ, лежащимъ съ правой стороны; части 
волны, не попадающія на чечевицу, задержи¬ 
ваются непрозрачной оправой ея АВ. Къ тому 
же результату мы могли бы прійти, исходя 
изъ основяого въ физической оптяігѣ принціша 
Гюйгенса; дѣйствительно если, согласно съ 
этимъ принципомъ, принять поверхность чече¬ 
вицы за излучающую поверхность и построить 
элементарныя волны (какъ это изображено на 
чертежѣ) изъ каждой точки ея, то положеніе 
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огибающей всѣхъ этнхъ волнъ въ моментъ, 
когда волна дойдетъ въ воздухѣ до Р, будетъ 
ЛѵСВ. Такнмъ образомъ плоская волна пре¬ 
вратилась въ сферическую, которая распро¬ 
страняется дальше въ стеклѣ и. выхода изъ 
стекла—въ воздухѣ, пока не выйдетъ вся изъ 
лѣвой границы раздѣла стекла и воздуха. Въ 
воздухѣ скорость распространенія въ Ѵа ркза 
больше, чѣмъ въ стеклѣ (« = і,5) и потому 
пока центральная точка волны с дойдетъ до Е, 
конечная ея точка у края чечевицы В прой¬ 
детъ путь 1—т въ Ѵі раза большій; еслн мы 
прослѣдимъ такнмъ же образомъ за всѣмн точ¬ 
ками волны, то убѣдимся, что выйд.ч изъ че¬ 
чевицы волна сдѣлается еше вогнутѣе, полу¬ 
читъ меньшую кривизну н приметъ видъ отрѣз¬ 
ка шара аЕ а, съ центромъ въ нѣкоторой точкѣ 
Е. Эта часть волны, распространяясь дальше, 
будетъ уменьшаться въ поверхности, прини¬ 
мать мало по малу положенія р, о . . . . X н 
сойдется наконецъ въ Е въ одной точкѣ, дальше 
же снова разойдется, сдѣлавшись изъ вогну¬ 
той — выпуклой, съ центромъ въ Е. Необхо¬ 
димость съуженія дѣйствующей поверхности 
волны прямо слѣдуетъ изъ принципа Гюйгенса; 
дѣйствительно, принявъ напр., волну а за из¬ 
лучающую поверхность и построивъ рядъ 
элементарныхъ воляъ, замѣтимъ, что огибаю¬ 
щая этнхъ волнъ но мѣрѣ удаленія отъ а бу¬ 
детъ дѣлаться все меньше и меньше; уже о 
меньше а, подавно меньше х (огибающая 
волнъ 8, г, і, построенныхъ пзъ крайнихъ то¬ 
чекъ а и изъ ценіра ея), и наконецъ въ Е 
всѣ три элементарныя волны 8, г, і пересѣ¬ 
каются въ одной точкѣ; дальше напр. въ -ц оги¬ 
бающая волнъ 8, і, г опять ростеть съ удале¬ 
ніемъ отъ Е, но выпуклость ея обращена уже 
въ другую сторону. Это объясняетъ съ точки 
зрѣнія физической оптики, почему параллель¬ 
ный пучекъ свѣта, падая на чечевицу, вы¬ 
ходитъ конусомъ, сходящимся въ точкѣ Е и 
дальше расходящимся; сходящійся пучекъ есть 
волна, направляющаяся къ своему центру, 
фокусъ есть центръ ея, а расходящійся пу¬ 
чекъ есть волна, удаляющаяся отъ центра. Въ 
дѣйствительности новерхностъ АѵСВ есть 
не поверхность сферы, а весьма сложная по¬ 
верхность (1(і-го порядка) лишь въ небольшой 
части сходная со сферой; еще сложнѣе 
поверхность аЕа. Это объясняетъ намъ сущ¬ 
ность сфернческой аберраціи; дѣйствительно, 
не представляя поверхности сферы, волна аЕа 
не имѣетъ одного центра, въ которомъ бы могла 
сойтись, а сходптся по небольшой діакаусти¬ 
ческой поверхности. Эта поверхность, будетъ 
тѣмъ ближе къ точі;ѣ, чѣмъ ближе поверхность 
аЕа къ сферѣ; этой близости можно достичь 
либо діафрагмированіемъ, т. е. отрѣзаніемъ съ 
помошью непрозрачнаго экрана краевъ волны 
сильнѣе отступающихъ отъ сферичности, либо 
комбинированіемъ нѣсколькихъ стеколъ въ одну 
сложную систему, обладающую такимъ свой¬ 
ствомъ, что вышедшая поверхность волны бу¬ 
детъ весьма близка къ сферѣ (апланатнче- 
ская система). Если одновременно съ данной 
плоской волной распространяется другая съ 
другой длиной, то н скорость распростране¬ 
нія ея въ стеклѣ будетъ другая, а слѣдова¬ 
тельно волна лев н аЕа будутъ выпук¬ 

лѣе нлн площе, чѣмъ начерченныя, а точка Е 
(фокусъ) ближе или дальше отъ Е, смотря по 
тому будетъ лв длина волны меньше пли больше 
той, для которой составленъ чертежъ; это даетъ 
хроматическую аберрацію чечевицу. Но фи¬ 
зическая оптика предсказываетъ еше другое 
обстоятельство: края отверстія чечевицы 
должны вызвать явленіе диффракдіц (см.), 
благодаря которому изображеніе отдаленной 
точки, изсылающей плоскую волну, въ точкѣ 
Е получится (независимо отъ сфернческой 
аберраціи) не въ видѣ одной точки, а въ видѣ 
свѣтлаго круікка, окруженнаго поперемѣнно 
свѣтлыми и темными кольцами, все менѣе и 
менѣе яркими, и тѣмъ менѣе широкими и за¬ 
мѣтными, ч-ѣмъ больше отверстіе чечевицы. 
Это обстоятельство наблюдается въ дѣйстви¬ 
тельности и играетъ весьма важную роль въ 
теоріи и практикѣ оптич. инструментовъ; дѣло 
въ томъ, что двѣ близкія точки, излучающія 
свѣтъ, лишь тогда будутъ «раздѣляться» или 
«разрѣшаться» въ фокусѣ чечевицы, если 
кружки, представляющіе изображенія ихъ, не 
налегаютъ другъ па друга; въ противномъ слу¬ 
чаѣ изображенія двухъ точекъ не будутъ от¬ 
личимы отъ изображенія одной. Такъ какъ 
діаметръ кружковъ тѣмъ меньше, чѣмъ больше 
чечевица, то и «разрѣшающая» способность 
чечевицы зависитъ отъ ея (см. ниже) діаметра. 

IX. Матеріаломъ для приготовленія О. че- 
чевицъ служатъ главнымъ образомъ различ¬ 
ные сорта стекла, иногда кварцъ (въ научныхъ 
инструментахъ для изслѣдованія ультрафіоле¬ 
товой части спектра) н плавиковый шиать (въ 
нѣкоторыхъ объективахъ новѣйшихъ микро¬ 
скоповъ). Стеі.ло представляетъ однородный 
сплавъ главнымъ образомъ изъ кремнезема 
(^бѴо), окиси натрія илп калія (іО“/о—15%) п 
пзвести (17%—15%); коэффиціентъ преломле¬ 
нія и дисперсія стекла зависятъ отъ его со¬ 
става, н для измѣненія ихъ въ составъ стек¬ 
ла прибавляютъ часто различныя соли—свин¬ 
ца, бора ИТ д. Въ настоящее время суще¬ 
ствуетъ возможность приготовлять оптически 
годныя (дающія однородный сплавъ, поддаю¬ 
щіяся обработкѣ, не вывѣтривающіяся) стек¬ 
ла съ коэффиціентомъ преломленія отъ 1,50 
до 1,96 и съ дисперсіей (отъ линіи С до Е) 
отъ 0,074 до 0,0488, а въ послѣднее время 
даже такія, у которыхъ, при томъ же сред¬ 
немъ коэффиціентѣ преломленія, дисперсія 
сильно разнится (заводъ Шотта въ Іенѣ). При¬ 
готовленіе большихъ кусковъ стекла, годныхъ 
для 0. цѣлей, представляетъ весьма большія 
затрудненія и есть столько лее дѣло удачи, 
сколько знанія; лишь въ самое послѣднее вре¬ 
мя это дѣло начали обставлять научно (за¬ 
водъ Шотта въ Іенѣ). Стекло получается въ 
видѣ неправильныхъ обломковъ изъ разбитаго 
тигля, въ которомъ сплавлялась масса; изъ 
этихъ обломковъ выбираютъ годные (безъ пу¬ 
зырей, безъ нечистотъ и безъ полосъ другого 
коэффиціента преломленія — «волнъ», ЗсЫіе- 
ген) и, расположивъ ихъ въ песчаной формѣ, 
имѣющей видъ невысокаго цилиндра требуе¬ 
маго діаметра подвергаютъ снова нагрѣванію; 
размягчпвшееся стекло заполняетъ форму и 
даетъ по медленномъ охлажденіи «стеклянный 
пирогъ» (&1аікис!іеи). который грубо надшли- 
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фовывается до проярачвости сверху, снизу и 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ сбоку и ноступаетъ 
затѣмъ въ руки оптика въ видѣ диска, имѣющаго 
вышвву приблизительно въ 0,1 его діаметра. 
Охлажденіе «пирогам должно идти весьма мед¬ 
ленно (иногда мѣсяцами), иначе стекло пріоб¬ 
рѣтаетъ, по причинѣ внутреннихъ натяженій, 
неоднородность структуры, даже двупрелом- 
ляемость. Въ настоящее время упрощаютъ 
часто дальнѣйшую работу оптика, прессуя въ 
нагрѣтыхъ металлическихъ формахъ размяг¬ 
ченное стекло и придавая ему уже прибли¬ 
зительно форму той чечевицы, которую нзъ 
него надлежитъ сдѣлать; такимъ пріемомъ осо¬ 
бенно пользуются во Франціи для массоваго 
приготовленія чечевицъ для небольшихъ де¬ 
шевыхъ инструментовъ; но этотъ пріемъ лишь 
при весьма тщательномъ п медленномъ веде¬ 
ніи охлажденія даетъ сколько нибудь годныя 
для хорошихъ инструментовъ чечевицы. При¬ 
готовленіе большихъ дисковъ годнаго стекла 
представляетъ вообще громадныя трудности 
и это въ значительной степени тормозитъ 
приготовленіе весьма большихъ астрономиче¬ 
скихъ объективовъ; конструкторы послѣднихъ 
иногда годами ждутъ случайной удачи боль¬ 
шого стекла на заводѣ. Въ настоящее время 
лишь три завода во всемъ мірѣ берутся по¬ 
ставлять большіе (больше 20 дм.) диски стекла, 
именно «Кеіі рёге еі Мапіоіз» въ Парижѣ, 
«Сііапсе ВгоіЬегз анб въ Вирмингамѣ и 
«Зсііоіі нпб беноззеп» въ Іенѣ. Цѣна стек¬ 
лянныхъ дисковъ растетъ весьма быстро съ 
увеличеніемъ ихъ діаметра: дискъ въ 3—4 дм. 
стоитъ нѣсколько рублей, дискъ въ 20 дм,- 
свыше 2000 р. Получивъ стешіо, оптикъ из¬ 
слѣдуетъ его на его недостатки; раньше всего 
онъ ищетъ 1) «волны» (ЗсЫіегеп)—полосы и 
потеки иного коэффиціента преломленія, чѣмъ 
главная масса — съ помощью пріемовъ, ука¬ 
занныхъ Фрауенгоферомъ, Фуко и др. При 
помощи хорошей чечевицы Л (фиг. 7) по¬ 

лучается въ Ь маленькое изображеніе свѣчи 
или лампы а и глазъ О располагаютъ такъ, 
чтобы изображеніе какъ разъ упало на зра¬ 
чокъ; тогда чечевица покажется равномѣрно 
освѣщенной, но при малѣйшемъ перемѣще¬ 
ніи глаза покажется уже темной. Изслѣдуемый 
дискъ помѣщается въ В и тогда, если дискъ 
содержитъ волны, они рѣзко видны либо тем¬ 
ными иа свѣтломъ фонѣ, либо свѣтлыми па 
темномъ фонѣ, въ зависимости отъ положе¬ 
нія глаза. Причина этою, какъ видно изъ чер¬ 
тежа (с есть «волна), заключается въ томъ, 
что «волна» даетъ лучамъ другое направле¬ 
ніе п заставляетъ часть лучей собраться 
не въ 6, а въ другой точкѣ (напримѣръ й). 
В.мѣсто чечевицы Л можно пользоваться вогну¬ 

тымъ зеркаломъ. 2) Неоднородность структу- 
ры отъ быстраго охлажденія вызываетъ дву- 
прелоиленіе и изслѣдуется посему въ поляри¬ 
зованномъ свѣтѣ (фиг. 8). Передъ вогнутымъ 
зеркаломъ 5 на двойномъ его фок. разстоя¬ 
ніи ставится источникъ свѣта Л немного въ 
сторонѣ отъ осн, и рядомъ въ точкѣ Д гдѣ 
получается изображеніе, помѣщается глазъ. 
В—николева призма (см. Поляризующія приз¬ 

мы), поляризующая свѣтъ, В—такая Же приз¬ 
ма, анализирующая свѣтъ. Если при скрещен¬ 
ныхъ НИКОЛЯХЪ (см. Поляризаціяі изслѣдуемый 
дискъ С представляется свѣтлымъ съ черными 
пятнами или полосами, то это указываетъ на 
существованіе въ немъ двуиреломлеиія; если 
черныя полосы представляютъ правильную 
симметричную фигуру (крестъ), то такая пла¬ 
стина еще годна, если же фигура неправиль¬ 
ная, то пластина для приготовленія изъ вея од¬ 
ной больпіой чечевицы негодна. 8) Съ помощью 
лупы ищутъ воздушные пузырьки въ массѣ 
стекла; если группы пузырьковъ близки къ 
поверхности стекла, то они сошлифовываются; 
вообще же, если пузырьковъ не слишкомъ мно¬ 
го, то съ ннмн мирятся, такъ какъ почти не¬ 
возможно получить большой кусокъ стекла 
(особенно флнита) безъ нихъ, и они мало влі¬ 
яютъ яа качество изображенія, даваемаго 
стекломъ. Годное стекло либо идетъ цѣликомъ 
въ дѣло, либо рѣжется на части быстро вра¬ 
щающимся дискомъ изъ тонкой желѣзной илн 
цинковой жести, края котораго снабжены на¬ 
сѣчкой, набитой алмазной пылью; дискъ не¬ 
прерывно поливается керосиномъ. 
Кускамъ стекла придаютъ желаемую фор¬ 

му, ограниченную отрѣзками шаровой по¬ 
верхности заданной кривизны, въ шлифоваль¬ 
ныхъ «чашкахъ». Для приготовленія чашеіл, 
мастеръ зачерчиваетъ на листѣ латуявой же¬ 
сти заданнымъ радіусомъ часть дуги окруж¬ 
ности немного большую, чѣмъ должно быть 
изготовляемое стекло; ио этой линіи прорѣзает¬ 
ся жесть, обѣ половины напильникомъ тща¬ 
тельно подрабатываются такъ, чтобы онѣ со¬ 
впадали безъ зазору; приготовленіе этихъ «ле¬ 
калъ»—трудное и отвѣтственное дѣло. По при¬ 
готовленнымъ «лекаламъ» изъ толстыхъ мѣд¬ 
ныхъ или чугунныхъ (для большихъ стеколъ) 
кружковъ вытачиваютъ двѣ «чашки», одну вы¬ 
пуклую, другую вогнутую, которыя шлифуютъ 
потомъ мелкимъ наждакомъ др^гъ въ другѣ, 
пока онѣ не пріобрѣтутъ точной сферической 
поверхности; одна изъ этихъ чашекъ (вогну¬ 
тая для приготовленія выпуклой новерхности 
и—наоборотъ) слуікитъ для шляфованія въ ней 
стекла. Стеклу предварительно грубо придаютъ 
напильникомъ, или на спеціальныхъ шаро¬ 
шечныхъ станкахъ, приблизительно желаемую 
форму, затѣмъ прикрѣпляютъ къ нему съ зад- 
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ней стороны, посредствомъ вара, деревянную 
ручку большей илп меньшей длины и присту¬ 
паютъ къ шлифованію 1) отъ руки или 2) на 
станкѣ. Шлифованіе отъ руки производится 
въ чашкѣ С, прикрѣпленной горизонтально къ 
крѣпкому столу (фиг. 9). Въ сосудѣ .Б' дер¬ 

жится вода, рядомъ наждакъ болѣе пли 
)«енѣе крупный; губкой вынимаютъ немного 
воды изъ сосуда ІИ и, посыпавъ чашку наж¬ 
дакомъ, пускаютъ на него нѣсколько капель 
воды п растираютъ наждакъ пальцемъ, за¬ 
тѣмъ дополнительной чашкой: потомъ двумя 
руками охватывают!, ручку чечевицы и, слег¬ 
ка прижимая ее къ чашкѣ, водятъ ее круго¬ 
выми эпицикловдальными движеніями, какъ-бы 
желая растереть наждакъ. Характеръ этого 
движенія въ сильной степени вліяетъ на ско¬ 
рость шлифованія и на его правильность; не¬ 

правильнымъ движеніемъ можно уничтожить 
правильность сферической поверхности чаш- 
і;и, а потому для предупрежденія этого оть 
времени до времени послѣднюю слегка при¬ 
шлифовываютъ дополиителыіой чаші.ой. Шли¬ 
фованіе начинаютъ съ самымъ крупнымъ наж¬ 
дакомъ (иногда при большихъ чечезііцахъ въ 
особой чашкѣ—съ пескомъ) и мало по ыалу пе¬ 

реходятъ къ болѣе мелкому наждаку, пока не 
достигнутъ почти прозрачности чечевицы; та¬ 
кая чечевица, снятая съ чашки, должна имѣть 
равномѣрную матовочерную (отъ нагкдака) по¬ 
верхность; ее снимаютъ съ ручкп, поворачи¬ 
ваютъ п перемѣнивъ чашку на другую, соотвѣт¬ 

ствующую кривизнѣ другой стороны 
чечевицы, шлифуютъ эту послѣднюю. 
Такой способъ шлифованія «отъ ру¬ 
ки» теперь почти вездѣ замѣненъ 
«шлифованіемъ на станкѣ» (фиг. 9); 
чашка прикрѣпляется къ вертиі;аль- 
ноіі осп Л и посредствомъ рукоятки 
Л и ножного привода Л приводится 
въ вращеніе. На нее опускается сте¬ 
кло, которое слегка прижимается къ 
чашкѣ и поддерживается въ непре¬ 
рывномъ движеніи вдоль діаметровъ 
чашки; ось съ чашкой закрывается 
открытымъ сверху и спереди ящи¬ 
комъ, въ которомъ собирается раз¬ 
брасываемый при врапіеніи чашки 
наждакъ. Уже съ начала столѣтія на¬ 
чали замѣнять ручное движеніе сте¬ 
кла по вращающейся чашкѣ машин¬ 
нымъ по схемѣ (видъ сверху), изо¬ 
браженной па фпг. 10. Ножной при¬ 
водъ, приводящій во вращеніе чашку 
А, вращаетъ также дискъ В, къ ко¬ 
торому эксцентрично придѣланъ ша¬ 
тунъ С; на концѣ послѣдняго на 
шаровомъ шарнпрѣ а насажено шли¬ 
фуемое стекло, которое такимъ об¬ 
разомъ получаетъ продольное движе¬ 
ніе по діаметру чашки п качатель- 

ное вокруп, шарнира а, благодаря сферично¬ 
сти и вращенію чашкп А. Такіе «машинные 
станки», прпводпмые въ движеніе какимъ- 
лпбо двигателемъ, теперь 
весьма распространены, 
въ особенностп при мас¬ 
совомъ производствѣ че- 
чевицъ для фотографиче- 
сі.ихъ объективовъ. Суще¬ 
ствуетъ еще третій спо- 

! собъ—шлифованіе но ра- 
' дгусу (анз йрш Кайінз), 
введенное Фрауенгофе- 
ромъ, теперь мало примѣ¬ 
няемое (фиг. И). Стекло 
а прикрѣпляется къ кон¬ 
цу Е раздвижного стер¬ 
жня Л, который свободно 
качается вокругъ центра 
О на шаровомъ шарнирѣ 
А,В. Стержню придаютъ 
такую длину, чтобы раз¬ 
стояніе отъ О до поверх¬ 
ности стекла равнялось , —— , 
радіусу кривизны, кото- і—~—цх . 
рый желщотъ придать че- К Щ К 
чевнцѣ. Подъ послѣднюю Нл 
подводятъ до соприкосно- Фнг. II. 

венія горизонтально уста¬ 
новленную на подставкѣ X чашку 5; шлифова¬ 
ніе производится всестороннимъ движеніемъ 
маятника ОЛЕ вокругъ центра О. Этотъ спо¬ 
собъ даетъ значительную гарантію относитель¬ 
но правильности поверхности аа, но предста- 



Оптичкскія СТЕКЛА 61 

вляетъ техническія трудности въ выполненіи, 
почему почти оставленъ.-Отшлнфованная тѣмъ 
пли друіимъ способомъ чечевица изслѣдуется 
предварительно посредствомъ сферометра или 
наложеніемъ лекалъ относительно правильно¬ 
сти величины кривизны ея поверхности п за¬ 
тѣмъ полируется. Но раньше еще ее центри¬ 
руютъ, т. е. отшлифовываютъ острые края ея 
(фиг. 12) по іфугу, центръ котораго долженъ 
лежать на осп чечевицы. Для этого чечевицу 

А посредствомъ мягкой 
еще массы вара ЪЪ (илд 
посредствомъ устрой¬ 
ства въ родѣ амери- 
кан. патрона, см. То¬ 
карный станокъ) при- 

- і.рѣпляютъ къ горизон- 
і тальной оси токарнаго 
станка и приводятъ во 
вращеніе. На поверх- 

Фиг. 12. ность чечевицы у кра¬ 
евъ ея опирается ко¬ 

нецъ короткаго плеча чувствительнаго рычага 
а.Зу, вращающагося вокругъ оси О; конецъ у 
ходитъ вдоль небольшой шкалы. Конецъ у 
останется неподвижнымъ во время вращенія, 
если ось вращенія совпадаетъ съ осью чече¬ 
вицы; перемѣщая чечевицу, можно достигнуть 
этого послѣдігяго условія, п тогда острые края 
чечевицы сошлпфовываются посредствомъ до¬ 
ски, покрываемой наждакомъ и прижимаемой 
къ чечевицѣ. Небольшія чечевицы центриру¬ 
ются п послѣ полировки, при помощи разсма¬ 
триванія изображенія отдаленнаго свѣтлаго 
предмета (окна), отраженныхъ отъ поверхно¬ 
сти вращающейся на горизонтальной оси че¬ 
чевицы; перемѣщеніемъ чечевицы можно дости¬ 
гнуть неподвижности изображенія при враще¬ 
ніи чечевицы, что служитъ указаніемъ совпа¬ 
денія оси вращенія и О. осн. - Отшлифованная 
чечевица подвергается полировкѣ посредствомъ 
красной окпси желѣза (крокусъ, РоііггоіЬ, 
гон^'е), дающей чечевицѣ полную прозрачность 
и оптически совершенную поверхность; пред¬ 
варительное шлифованіе наждакомъ придаетъ 
иоверхностп мельчайшій матъ, который и сгла¬ 
живается послѣдующимъ полированіемъ. Въ 
массу размягченнаго, особо приготовленнаго 
вара (пли канифоли, или сплава ихъ), нали¬ 
тую въ какую либо шлифовальную чашку, 
вжимается отшлифованная чечевица и тотчасъ 
снимается; на получившейся чашкѣ изъ вара 
нарѣзается рядъ перекрестныхъ желобковъ, на 
нее наносится красная окись желѣза п не¬ 
много воды, и въ ней полируется отъ руки 
(рѣже на машинѣ) чечевица тѣми же пріемами, 
какими пользуются прп шлифованіи; желоба 
служатъ для сохраненія избытка воды и окп¬ 
си *). Полпровка ведется иногда и на поверх¬ 
ности, выложенной сукномъ бумагой (Германія) 
или шелкомъ (Франція), но менѣе упругій варъ 
даетъ болѣе скоро болѣе совершенную полп- 
ровку, почему исключительно примѣняется прп 
полировкѣ большихъ объективовъ; при поли¬ 
ровкѣ небольшп.хъ чечевицъ послѣднія часто 
приводятся во вращеніе, а полировальная 

”) При пілііфовааііі очсвь большахъ чечевнцъ н іііли> 
•{іовальныя чашки свабжаіотся подобвыио жс.іобаиіі. 

чашка нажимается на нихъ рукой. Послѣ по¬ 
лировки чечевицы (при массовомъ производ¬ 
ствѣ) испытываютъ накладываніемъ иа проб- 
иое стекло—другую вполнѣ совершенную че¬ 
чевицу, которая имѣетъ совершенно точно 
требуемый радіусъ кривизны, но лишь обрат¬ 
наго знака, т. е. вогнутую для выпуклой по¬ 
верхности, и наоборотъ. При разсматриваніи 
въ отраженномъ свѣтѣ чрезвычайно тонкаго 
воздушнаго слоя между чечевицами наблю¬ 
даются Ньютоновы кольца (см.); если кривиз¬ 
на чечевицы больше желаемой, то кольца на¬ 
блюдаются у центра системы; если она менѣе, 
то у краевъ; если чечевица имѣетъ неправиль¬ 
ную форму, то кольца представляются не 
кругами, а неправильными фигурами. По 
этимъ указаніямъ «мѣстной» полировкой (Гі§и- 
гіпе, геіонсЬе Іосаіе) чечевица исправляется, 
пока при наложеніи на пробное стекло не дастъ 
равномѣрнаго чернаго поля (среднее пятно 
Ньютоновыхъ колецъ). Этимъ заканчивается 
приготовленіе небольшой чечевицы; при изго¬ 
товленіи же отдѣльныхъ большихъ чечевицъ 
(для астрономическихъ инструментовъ), для 
которыхъ невозможно готовить пробныя стекла, 
это послѣднее испытаніе замѣняется «испы¬ 
таніемъ на искусственной звѣздѣ». Посред¬ 
ствомъ чечевицы получается изображеніе весь¬ 
ма отдаленной свѣтящейся точки и по виду 
изображенія въ фокусѣ и внѣ его, и по виду 
окружающихъ его дпффракціонныхъ колецъ 
опытный глазъ можетъ судить о правильности 
сферической формы и далее о мѣстѣ чечевицы, 
гдѣ существуетъ неправильность; послѣдняя 
затѣмъ удаляется мѣстной полировкой; тол¬ 
щина слоя, снимаемаго при этомъ, не превы¬ 
шаетъ тысячныхъ долей миллиметра *). Этоть 
послѣдній весьма трудный и отвѣтственный 
процессъ требуетъ громадной опытности н 
умѣнія; отъ него зависитъ главнымъ образомъ 
достоинство чечевицы. Чѣмъ больше чечевица, 
тѣмъ труднѣе этотъ процессъ, и тѣмъ большее 
вліяніе онъ имѣетъ на резулътатъ; въ этомъ 
заключается одна изъ большихъ трудностей 
приготовленія объективовъ большого діаметра 
и причина того, что лишь весьма немногіе ма¬ 
стера этого дѣла, обладающіе особенною къ 
нему способностью (какъ то Альванъ Кларкъ, 
Кукъ, Штейнгейль, Груббъ, бр. Анри), берут¬ 
ся за ихъ пзготовленіе. Количество вещества, 
снимаемаго прп различныхъ описанныхъ про¬ 
цессахъ п цѣнность различныхъ этихъ работъ, 
слѣдуетъ изъ таблицы (по Груббу): 

НазвалІе процесса. 

Грубая шлифовка , 
Тонкая шлифовка . 
Полировка общая . 
Мѣстная полировка 

”) По саиоиу характеру процесса шлвфоваоіа в по* 
лпроввв тавіл иеправіільоости расиоаожеаы обыввовев* 
во вольцевыиіі зоваив болѣе вып)клым»вли вогпугыми, 
ч'Ьмь остальная чечеввца. Дла разыскавіа вхъ (лпкали* 
зацін) іізііѣствый оптовъ Груббъ ьь Дублаяѣ пользуетса 
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8 мм. 0,04 руб 
0,2 0,30 » 
0,005 5,00 » 
0,000025 480 » 
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Двѣ готовыя чечевицы небольшой ахрома¬ 
тической системы склеиваются (см. выше) 
канадскимъ бальзамомъ своими поверхностями 
равной кривизны. Для этого онѣ нагрѣваются 
надъ мѣдной пластинкой, которая сама сни¬ 
зу нагрѣвается лампой; на поверхность на¬ 
носится бальзамъ, который размазывается 
чистой пробкой, II затѣмъ чечевицы сіаа- 
дываются. Это производится въ большихъ 
мастерскихъ въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ, 
тщательно оберегаемыхъ отъ всякой пыли. У 
большихъ чечевицъ радіусы кривизны сопри¬ 
касающихся поверхностей обыкновенно слег¬ 
ка разнятся, поэтому и.хъ не склеиваютъ, а 
складываютъ, проложивъ между ними въ трехъ 
точкахъ у края три одинаковой толщины ку¬ 
сочка листового олова, вырѣзанные изъ одного 
куска; листовое олово для лучшаго пристава¬ 
нія къ стеклу слегка смачивается растворомъ 
арав. камедп; вмѣсто олова въ послѣднее вре¬ 
мя стали примѣнять обрѣзки почтовыхъ ма¬ 
рокъ, которыя, благодаря матинно.^Iу производ¬ 
ству, отличаются большой однородностью бу¬ 
маги п равномѣрнымъ слоемъ клея. Въ весь¬ 
ма большихъ объеіггпвахъ разстояніе между 
отдѣльными чечевпцами иногда весьма велико 
(въ пулковскомъ 36 дюйм, объективѣ—137 мм.) 
и достигается прокладкой между ними точно 
приготовленныхъ металлическихъ колецъ. Ахро¬ 
матическая система вставляется въ оправу, 
форма которой зависитъ отъ величины систе¬ 
мы и ея назначенія; средней величины систе¬ 
мы зажимаются обычнымъ путемъ между 
двумя кольцами съ винтовой нарѣзкой; очень 
малыя наглухо закрѣпляются въ трубкѣ отги¬ 
баніемъ на нпхъ тонкихъ краевъ трубки; очень 
большія снабжаются сложными оправами, на¬ 
значеніе которыхъ—правильно распредѣлить 
натяженія, пропсходящія отъ тяжести самой 
системы; въ послѣднее время стали готовить 
ко.чпечсатотшя оправы, т. е. такія, которыя, 
благодаря своему устройству сами компенси¬ 
руютъ измѣненія въ элементахъ чечевпиъ. про¬ 
исходящія отъ измѣненія температуры.’ Изъ 
подобныхъ чечевицъ комбинируются заіѣмъ 
въ общей оправѣ всевозможныя оптическія си¬ 
стемы *). А. Герш>/нъ. 
Оіітіімесіііс приборы.—I. Изъ от¬ 

дѣльныхъ чечевицъ, ахроматизированныхъ н 
неахроматпзированныхъ, комбинируются раз- 

папрвмѣрі> слѣдующимъ пріемомъ: предпоіаг.іа непра- 
ввдьвость въ аѣкоторой зонѣ ооъ, не переставав наблюдать 
азображеніе иссусстьеііпоіі звѣзды, нагрѣваетъ вдм идда- 
ждаетъ слегка эту зову, провода вдоль вен рукой влн 
кускомъ (іаты, охлаждепиымъ эенромъ^ если зона углу- 
блева, то взображевіе. благодаря мѣстному расшнренію 
стекла, при вагрѣвавів улучшается^ если ыынув.іа, то 
прв охлаждевіи. По стсиеніі улучиіспін опыіішй гла^ъ 
можетъ судить, сколько нужно свлть полировкой съ 
зоны илв съ окружающихъ остальныхъ частей чечевицы. 

*) Описанные пріемы прпготовлепіа чечевивъ отко 
сатса въ чечепвцлііъ среднпіо размг.ра Ш.інфопавіе 
весьма больши.ѵъ чечевивъ требуетъ часто другихъ 
пріемовъ,въ виду значите іыіон тяжести чечеаацъ, прогиба, 
который оаѣ даютъ при эаврѣіілѵиіи, адгрѣваііі» стекла 
прв шлифованіи и полировкѣ и т д. Пріемы эти часто 
держатся въ секретѣ мастерами, во не ивлаютса у нихъ 
твердо выработаіівыми, а іф''дставляютъ скорѣе вопро¬ 
сы, рѣшаемые почти для каждаго болыііого объекпіия 
въ отдѣльности. Что же касается ирнготовлеаія плоскихъ 
ііоверхвостей, плесвопараллельвыхъ стеколъ іі т. д , то 
пріемы въ общемъ іѣ же самые, разнятсн лишь методы, 
посредствомъ которыхъ убѣждаются въ достмжеыів со¬ 
вершенства поверхвоств. 

личнѣйиіія «о. системы», изъ которыхъ вообще 
рахматриваются лишь центрированныя, т. е. 
такія, у которыхъ О. оси отдѣльныхъ соста- 
вляіощп.хъ чечевицъ совпадаютъ. Въ наукѣ, 
техникѣ и общежитіи примѣняется рядъ опре¬ 
дѣленныхъ 0. системъ, которыя в ь совокупно¬ 
сти съ относящимися къ нимъ не опт. частями 
носятъ общее названіе «О. приборові,». Ко¬ 
нечная цѣль всякаго опт. прибора — дать 
изображеніе дѣйствительное или мнимое, уве¬ 
личенное пли, уменьшенное, отъ предметовъ 
(или замѣняющихъ ихъ дѣііствптельныхъ опт. 
изображеній), находящихся внѣ разсматрпвае- 
мой системы. Полученное изображеніе слу¬ 
житъ либо 1) для проектированія его съ цѣлью 
воспропзведеніи (фотографцч. объективъ) нлп 
объективнаго демонстрированія (волшебный 
фонарь)'предмета, либо 2) для разсматриванія 
его глазомъ подъ большимъ умомъ (прп ббль- 
ше.чъ увеличеніи), чѣмъ это возможно при раз¬ 
сматриваніи невооруженнымъ глазомъ, т. е. 
для расширенія предѣловъ «кйингл. Элементы, 
которыми характеризуется 0. инструментъ ио 
отношенію къ даваемому имъ взобріикенію, 
слѣдующіе: сила (рніззаіісе, Ѵегцібззеіипаз- 
кгаІІО—уголъ, подъ которымъ видна чрезъ 
инструментъ единица длины, взятая на по¬ 
верхности предмета; эта величина характери¬ 
зуетъ главнымъ образомъ системы, дающія 
увеличенное .мнимое изобраяіеніе (лупа) и вы¬ 

ражается Р=-^(і-|—гдѣ Р—ілав- 

ное фокусное разстояніе чечевицы, дѣйстви¬ 
тельной илп мысленно замѣняющей данную 
систему, е—разстояніе отъ глаза до главнаго 
фокуса, считаемое положительнымъ по напра¬ 
вленію къ стеклу, и отрицательнымъ въ обрат- 
но.чъ направленіи, I)—разстояніе отъ глаза до 
изображенія. Обыкновенно глазъ помѣшаютъ 
по возможности близко къ фокусу (наименьшее 
возможное по строенію внѣшняго глаза раз¬ 
стояніе ок. 15 мм.), а Робыкн. равно разстоя¬ 
нію яснаго зрѣнія (ок. 200—300 мм.), слѣдова¬ 

тельно весьма мало п ирнблпзнтелыіо 

не зависитъ отъ глаза наблю¬ 

дателя. Увеличеніе ((дгоззіззеніеііі, Ѵегегбззе- 
гиіщ)—отношеніе угла, нодь которымъ видна 
единица длины предмета чрезъ инструментъ, 
къ углу, йодъ которымъ она впдна на разстояніи 

яснаго видѣнія. Послѣдній уголъ гдѣ 

2)о~разстояніе яснаго зрѣнія, слѣдовательно, 

увеличеніе н зави¬ 

ситъ, слѣдовательно, существенно отъ зрѣнія 
наблюдателя. Разрѣшающая сила (Ронѵоіг 
зёрагаіенг, АнПбзинузкгаК)—угловое разстоя¬ 
ніе наиболѣе близкихъ двухъ точекъ, которыя 
въ изображеніи могутъ быть раздѣлены, т. е. 
различены въ видѣ двухъ отдѣльныхъ точекъ, 
а не въ видѣ одной, прп этомъ независимо отъ 
опт. совершенства стеколъ, а въ завиепмо- 
сти исключительно отъ дифракціонныхъ влія¬ 
ній отверстія чечевицы (см. выше). Разрѣшаю- 
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щая сила е = гдѣ X — длина свѣтовой 

волны, й—діаметръ отверстія стеіиіа, дающаго 
изображеніе; отсюда видно, что чѣмъ больше 
й, тѣмъ меньше уголъ е. Средняя величина 
а=0,оо05 мм., слѣдовательно, наир., для глаза, 
у котораго отверстіе зрачка около 4 мм., по¬ 
лучимъ е^0,000125 *) или около 25" (такъ какъ 
і"=прпблизнтельно 0,000005). Пр. Аббе по¬ 
казалъ, что приведенное выраженіе е строго 
справедливо лишь для предметовъ самосвптя- 
щихся; для предметовъ же видимыхъ, благодаря 
отраженному или преломленному свѣту, раз¬ 
рѣшающая сила инструментовъ подвержена 
ограниченію, зависящему отъ вида предме¬ 
товъ и отъ инструмента, и особенно замѣтному 
въ случаѣ микроскопа (см.). Свѣтосила **) 
(Сіагіё, НеІІіукеіі) — отношеніе между яр¬ 
костью изображенія и яркостью предмета и Сп' Л* 

—^ ,гдѣр.—часть свѣта, 

поглощенная прозрачными средами инстру¬ 
мента, «—коэфф. преломленія среды, въ ко¬ 
торой находится предметъ, и'—коэфф. пре¬ 
ломленія среды, въ которой получается изо- 
браікеніе. Обыі.новенно п'=п=і (воздухъ) п 
слѣд. сс^і; въ пммерзіонныхъ системахъ ми¬ 

кроскоповъ (см.) п'с^п, с.іѣд. подавно с<^ 1; 

итакъ всегда яркость всякаго изображенія 
лниіь въ предѣлѣ равно ярі;ости предмета. Это 
относится, однако, лишь къ предметамъ, имѣю¬ 
щимъ, замѣтное протяженіе п не примѣнимо 
напр. къ случаю звѣзды въ полѣ астрономиче¬ 
ской трубы (см. ниже). Іъромѣ того, это спра¬ 
ведливо лишь въ томъ случаѣ, когда діаметръ 
объектива ииструмента равенъ діаметру зрач¬ 
ка, умноженному па увеличеніе инструмента 
или больше его если діаметръ меньше, то и свѣ¬ 
тосила пропорціонально меньше напбольшей 
свѣтосилы с.; поэтому, напр., инструменту съ 
увеличеніемъ въ 12 разъ стараются дать объек¬ 
товъ діаметромъ по возможности больше 48 мм. 
Величина поля (СЬанір, АЫяШивезГеШ)—угло¬ 
вое разстояніе дву.хъ крайнихъ (по діамет¬ 
ру) точекъ, одновременно видимыхъ въ ин¬ 
струментѣ. Величина поля зависитъ отъ діамет¬ 
ровъ чечевпцъ, отъ ихъ фокусныхъ разстояніи п 
взаимнаго поіоженія. Глазъ человѣк'а обладаетъ 
наибольшимъ полемъ (около 150"), чѣмъ какой 
либо опт. инструментъ; послѣ него слѣдуютъ 
нѣкоторые фотографическіе объективы, такъ 
наз.широкоугольные(см.нпже)съ полемъ зрѣнія 
до 90". Изображеніе называютъ правильнымъ, 
если соблюдены слѣдующія условія; 1) всѣ 
точки, лежаиіія на предметѣ въ одной пло¬ 
скости, располагаются въ одной плоскости и на 
изобрііікеніи, т. е. фокальная поверхность есть 
плоскость. 2) Прямыя линіи, расположенныя 
по различнымъ направленіямъ въ одной 
плоскости предмета, изображаются по всей 
величинѣ поля также прямыми. Оба этн 
условія обыкновенно выполнены лишь при¬ 
близительно, т. ѳ. фокальная поверхность 

*) Въ діійсівительиости по раааымъ причиаамъ (сы. 
Глазъ) раэрВшающив сила глаза меньше. 

Въ фотографпч. объективахъ йодъ словомъ сві>> 
тиснла ііоивмаютъ друіую величину (сы. вижс) 

не есть плоскость, а поверхность весьма 
сложная, болѣе пли и^нѣе приближающаяся 
въ центральной своей части къ плоскости, а 
прямыя линіи изображаются особенно у краевъ 
поля отрѣзками кривыхъ; иные инструменты 
изображаютъ прямоугольную сѣтку (фиг. 1) 
Л въ видѣ В (искаженіе внѣ или «боченкомъ») 
или въ видѣ С (искаженіе внутрь). Эти иска¬ 
женія, мало значуиіія въ инструментахъ, на- 

Фиг. 1. 

значенныхъ для наблюденія глазомъ, весьма 
неудобны въ проекціонныхъ системахъ (см. 
нпже фотогр. объективы), въ которыхъ умень¬ 
шаются соотвѣтственной комбинаціей стеколъ 
и уменьшеніемъ отверстія инструмента съ по¬ 
мощью діафрагмъ. 

II) Проекггіоипыя системы. Наиболѣе замѣ¬ 
чательныя искусственныя проекціонныя си¬ 
стемы — фотографическіе объективы, назна¬ 
ченіе которы.хъ проектировать (отбрасывать) 
дѣйствительное, увеличенное или уменьшенное 
изображеніе внѣшнихъ предметовъ на свѣто¬ 
чувствительную, воспринимающую изображе¬ 
ніе, пластпнку. Такому назначенію можетъ 
служить всякая собирающая система, про¬ 
стѣйшимъ типомъ которой (просгпой объекгпивъ) 

будетъ одна ахроматич. двояковыпуклая, пло¬ 
сковыпуклая или вогнутовыпуклая чечевица. 
Для уничтоженія вліяній аберрацій и астигма¬ 
тизма, а также искривленія изображеній, на¬ 
чали строить сложные объективы, изъ комби¬ 
націи опредѣленнымъ образомъ сопоставлен¬ 
ныхъ отдѣльныхъ чечевицъ (фиг. 2 изобра¬ 
жаетъ простой, фиг. 3 сложный объективъ). 
Объективъ состоитъ изъ обиіей оправы (фиг. 2) 
—латунной или алюминіевой (ради легкости) 
трубки, въ которую ввинчиваются съ одной 
пли двухъ сторонъ оправы отдѣльныхъ комби¬ 
націй чечевицъ, состоящія тоже изъ двухъ 
свинчивающихся частей, между которыми за¬ 
жаты стекла. Съ одной (направленной ьъ пред¬ 
мету) стороны на оправу навинчивается 
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внѣшняя иасадка (солнечная защита, 8пп- 
ііепЫеисіе)—отрѣзокъ трубки нѣсколько боль¬ 
шаго діаметра, служащій для защиты объек¬ 
тива отъ посторонняго свѣта и для насажи¬ 
ванія крышки пли моментальнаго затвора. 
Съ другой стороны навинчивается плоское 
«объективное кольцо», которое прикрѣпляется 
къ передней доскѣ камеры и служитъ соеди¬ 

няющимъ звеномъ между послѣдней и объек¬ 
тивомъ. Затѣмъ, гдѣ либо въ общей оправѣ, за 
стекломъ простого объектива пли передъ нимъ, 
или между стеклами сложнаго объектива дѣ¬ 
лается прорѣзъ (щель), въ которомъ црмѣщается 
перемѣнная діафрагма, посредствомъ которой 
уменьшаютъ по желанію величину дѣйствую¬ 
щаго отверстія объектива. Діафрагмы бываютъ 
трехъ родовъ: 1) встьвныя (фиг. 4), предста¬ 

вляющія небольшія пластинки изъ зачернен¬ 
ной латуни съ ббльшнмн или меньшими от¬ 
верстіями, располагающимися центрично по 
отношенію къ оси объектива при вставленіи 
діафрагмъ въ прорѣзъ; 2) вращающіяся (фиг. 
Г)), прорѣзанныя въ кружкѣ А, вращающемся 
вокругъ оси а такимъ образомъ, что центръ 
отверстій совпадаетъ съ осью объектива; 3)рай- 
ковыя («Ирисъ»)—состоящія (фиг. 6) изъ от¬ 
дѣльныхъ тонкихъ жестяныхъ пластинокъ, 
а, а, а, а, сочлененныхъ такъ, что движеніемъ 
рукоятки Л можно увеличивать и уменьшать 
образуемое имн отверстіе. Значительныя пре¬ 
имущества послѣдняго рода діафрагмъ—по¬ 
стоянное положеніе въ объективѣ и возмож¬ 

ность весьма быстро п плавно переходить отъ 
одного отверстія къ другому—заставляетъ ихъ 
предпочитать всѣмъ другимъ. Всѣ внутреннія 
поверхности объектива для предупрежденія 
вредныхъ отраженій свѣта покрываются ма¬ 
товой черной краской. Главнымп элементами, 
характеризующими объективъ, являются і) его 
главное фокг^еное разстояніе, 2) его относи¬ 
тельное отверстіе н 3) его поле. Фокусное 
разстояніе объектива считается обыкновенно 
отъ отверстія діафрагмы, п, сообразно съ ве¬ 
личиной его, объ- 

ШАШк 

Фиг. б. 

ективы дѣлятся 
на длиннофокус¬ 
ные и короткб- 
фокусные. Велп- 
чинѣ фокуснаго 
разстоянія при¬ 
близительно про-1 
п орціональны 
(ирп томъ :ке 
разстояніи объ¬ 
ектива отъ пред¬ 
мета) какъ ве¬ 
личина изобра¬ 
женія предмета, 
такъ п разстоя¬ 
ніе изображенія 
отъ объектива (вытяженіе камеры); освѣщеніе 
изображенія уменьшается обратно пропорціо¬ 
нально квадрату разстоянія его отъ объектива, 
слѣдовательно, при прочихъ равныхъ условіяхъ 
и обратно пропорціонально квадрату фокуснаго 
разстоянія. Огпверстіе.ѵъ называется діаметръ 
пучка параллельнаго свѣта, который можетъ 
выйти при данной діафрагмѣ изъ объектива, 
когда въ главномъ фокусѣ его помѣщена свѣ¬ 
тящаяся точка; въ простыхъ объективахъ от¬ 
верстіе равно діаметру діафрагмы, въ слож¬ 
ныхъ оно немного больше или меньше его; 
при прочихъ равныхъ условіяхъ освѣщеніе 
изображенія пропорціонально квадрату отвер¬ 
стія. Полемъ называется діаметръ наиболь¬ 
шаго круга изображенія (слѣдовательно, діаго¬ 
наль вписаннаго въ этотъ кругь четырѳуголь- 
наго изображенія), достаточно рѣзко для данной 
цѣлп (для которой назначенъ обтюктивъ) «по¬ 
крываемаго» объективомъ. Подъ угломъ зрѣ¬ 
нія понимаютъ уголъ, подъ которымъ изъ 
центра діафрагмы объектива виденъ діаметръ 
поля; въ зависимости оті. угла, объективы дѣ¬ 
лятся на широкоугольные (до 90") и мало¬ 
угольные (отъ 35“ до 50°). Наибольшее от¬ 
верстіе, при которомъ «кроется» все поле, на¬ 
зываютъ нормальной діафрагмой или нормаль¬ 
нымъ (полнымъ) отверстіемъ. Освѣщеніе изо- 

браженія пропорціонально величинѣ гдѣ 

В—отверстіе, 1?'—фокусное разстояніе; если 
взять за В нормальную діафрагму і)„, то ве- 

У) ^ 
личина назыв. свѣтосилой объектива, а 

Д 
—относительнымъ огпзерстіемъ объектива; 

эти двѣ величины характеризуютъ сравнитель¬ 
ную степень освѣщенія изображеній, давае¬ 
мыхъ объективомъ, и если говорятъ, чТо отно¬ 
сительное отверстіе даннаго объектива есть 
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Ѵі8. ТО это значитъ, что онъ вполнѣ кроетъ 
всю поверхность, для которой онъ назначенъ, 
при діафрагмѣ, діаметръ которой есть Ѵі2 его 
фокуснаго разстоянія. По своей свѣтосилѣ 
объекгнны дѣлятся иа свѣтосильные (быстро 
работающіе), съ относительнымъ отверстіемъ 

—Ѵю) средней быстроты и медленно рабо¬ 
тающіе (относительное отверстіе меньше Ѵ,>). 
Въ объективѣ освѣщеніе изображенія прямо 
пропорціонально, а время экспозиціи обратно 
пропорціонально квадрату діаметра дѣйствую¬ 
щей діафрагмы. Оттого для нумераціи діа¬ 
фрагмъ принято нѣсколько системъ, дающихъ 
легко возможность опредѣлить относительное 
время экспозиціи при переходѣ отъ одной діа¬ 
фрагмы къ другой: 1) діафрагму обозначаютъ 
знаменателемъ дроби ‘/й, выражающей какую 
часть фокуснаго разстоянія представляетъ діа¬ 
метръ діафрагмы; такимъ образомъ при объек¬ 
тивѣ съ ІВ’=120 мм. діафрагма въ 8 мм.получитъ 
нумеръ 15, а въ 4 мм.—нумеръ 30, и вре.мя 
экспозиціи при второй будетъ въ (“/,5)^=4 
раза больше. 2) За «нумеръ і» принята діа¬ 
фрагма І7іо, т. е. у нашего объектива діафр. 
въ 12 мм.; діафрагма въ в мм. даетъ освѣще¬ 
ніе въ (*7в)"=4 раза болѣе слабое и обозна¬ 
чается № 4, а въ 4 мм. обозначается 
=Хі 9; нумеръ же второй будетъ имѣть діа¬ 
метръ X, слѣдующій изъ (“/а;)*=2 или около 
8,5 мм. Эта весьма удобная нумерація, въ ко¬ 
торой экспозиціи пропорціональны >й№, при¬ 
нята международными фотограф, конгрессами 
въ Парижѣ (1889) и Брюсселѣ (1892). В) За 
№ 1 принято отверстіе /"Д, остальные нумера 
слѣдуютъ изъ него, какъ въ предыдущей систе¬ 
мѣ; это система нѣкоторыхъ англійскихъ оп¬ 
тиковъ. 4) За ЛІ 1 принято отверстіе /Уюо- 
остальные ЛУв слѣдуютъ какъ раньше; эта 
система принята въ объективахъ Цейсса. 
Существуютъ и другія системы, менѣе употре¬ 
бительныя. Изображеніе, даваемое объективомъ, 
въ идеальномъ случаѣ должно удовлетворить 
слѣдующимъ условіямъ: 1) фокальная поверх¬ 
ность должна быть плоскою; 2) искривленій 
линій ие должно быть; 3) вліяніе астигматиз¬ 
ма должно быть ничтожно по всей поверхности 
поля. Всѣ эти условія въ связи съ общимъ 
условіемъ одинаковой рѣзкости по всему полю 
при нормальной діафрагмѣ не могутъ быть вовсе 
одновременно выполнены въ простомъ о^екти- 
вѣ, и лишь частью-въ сложномъ объективѣ, въ 
которомъ, благодаря большому количеству по¬ 
верхностей, можно соотвѣтственнымъ выборомъ 
кривпзны ихъ болѣе или менѣе удовлетворить 
всѣмъ условіямъ. Но все же всякій, даже самый 
совершенный объективъ представляетъ всѣ 
эти недостатки, только одни изъ ннхъ въ ни¬ 
чтожной степени, другіе болѣе ясно выражен¬ 
ными, смотря по тому, для какой цѣли объек¬ 
тивъ назначенъ; такъ напр. портретный объ¬ 
ективъ долженъ главнымъ образомъ обладать 
большой свѣтосилой и въ немъ малое поле 
илп искривленіе линій у краевъ не важно, ме¬ 
жду тѣмъ какъ широкоугольный ландшафтный, 
при незначительной даже свѣтосилѣ, не дол¬ 
женъ представлять замѣтныхъ слѣдовъ искри¬ 
вленія. На ф. 7 (А, В, С) изображено нѣсколько 
сѣченій фокальныхъ поверхностей, найденныхъ 
авторомъ ст. у нѣкоторыхъ объективовъ, а на 

гіішиклопсд. Словарь^ т. XXII 

фиг. в нзо^ажѳны условія астигматизма у ан- 
тнпланета Штейнгеиля (назначеннаго для мо¬ 
ментальныхъ снимковъ) и у широкоугольнаго- 
анастигмата Цейсса; разстояніе между край¬ 
ними чертами 66 есть разстояніе между двумя 
астигматическими линіями въ разныхъ точкахъ- 
поля у антипланета, между двумя средними о— 
у анастигмата. Современные конструктивные 

Фиг. 7 (лскривленіе поверхности для ясности изображе¬ 
но преувеличеннымъ). 

типы объективовъ, приготовляемыхъ лучшими 
мастерами оптиками—Штейнгейль, Фохтлен- 
деръ, Цейссъ и Герцъ въ Германіи, Дерожи и 
Франсэ во Франціи, Далльмейе^, Россъ, 
Свифтъ въ Англіи, Сутеръ въ Швейцаріи, 
Гундлахъ въ Америкѣ—суть слѣдующіе: 1) 
простой ахроматическій объективъ *) (фиг. 2) 
изъ кронгласовой чечевицы В и склеенной съ 
ней флинтласовой Л (иногда пзъ 3 склеенныхъ 
чечевицъ) съ отверстіемъ '/іо—Ѵіб и меньше 
приготовляется подъ различными названіями 
всѣми оптикамп и представляетъ наилучшій 
объективъ для ландшафтовъ. Къ этому типу 
принадлежатъ: дешевый и весьма недурной 
любительскій объективъ Буша, великолѣпные 
ландшафтные объективы Дальмейера, Росса, 
Дерожи, Сутера. хороскопъ Герца и цѣлый 
рядъ другихъ объективовъ. Достоинства: блескъ 
и красота изображеній, дешевизна. Недостатки; 
искривленіе линій, сферическая аберрація 
(необходимость сильно діафрагмировать), весь¬ 
ма малая свѣтосила. Примѣнимы: къ сниманію 
видовъ (безъ прямыхъ линій у краевъ пластин¬ 
ки), и при чрезвычайно благопріятныхъ усло¬ 
віяхъ свѣта для сниманія портретовъ и даже 
моментальныхъ снимковъ. 2) Симметричные 
дублеты (фпг. 3), состоящіе изъ 2 совершен¬ 
но одинаковыхъ ахроматическихъ стеколъ, 
впервые введены ПГтейнгейлемъ въ 1866 г. 
подъ названіемъ апланатовъ. Къ этому типу 
принадлежатъ апланаты Дальмейера (Карій 
гесііііиеаг). Росса (Карій Эушшеігісаі), эйри- 
скопы Фохтлендера, апланаты Дерожи, пара- 
планаты Герца и другіе. Отверстіе /и—Лю- 
Достоинства: отсутствіе аберрацій, достаточная 
свѣтосила. Недостатки: сравнительно неболь¬ 
шой уголъ зрѣнія у простыхъ апланатовъ, ма¬ 
лая свѣтосила у широкоугольныхъ апланатовъ, 
значительное вліяніе астигматизма. Примѣни¬ 
мы: къ сниманію ландшафтовъ, группъ, пор¬ 
третовъ и, при достаточномъ свѣтѣ, моменталь¬ 
ныхъ снимковъ. 3) Несимметричные дублеты. 

*) Въ нослѣдаѳе время начадя готопнгь .хорошіе'' 
объективы ваъ одной в.іи двухъ топввхъ веахрошатнче- 
свихъ чечевяцъ (бвстигматы Родеоштова)) втв объектнвы 
нослѣ устаповкм на матовомъ стеклѣ нередвигаютса на 
опредѣленное раастоавіе дли фотографврованіа, чтобы 
исключить вліавіе хроматической аберраців^ тавъ ваа. 
«химическій фокусъ». 

5 
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введевиые впервые въ 1870 г. въ видѣ портрет¬ 
ныхъ объективовъ Петцвалемъ въ Ьѣнѣ н 
разработанные затѣмъ Штейнгейлемъ въ 1881 г. 
подъ названіемъ «антипланетовъ» и въ 1890 г. 
Рудольфомъ, на заводѣ Цейсса, подъ назва¬ 
ніемъ «анастигматовъ». Въ нпхъ обѣ отдѣль¬ 
ныя часто не одинаковы и расчитаны таі:ъ, 

что весьма значительныя аберраціп отдѣльно 
взитыхъ частей при соедппеніп этпхъ частей 
въ одинъ объективъ другъ друіа компенсиру¬ 
ютъ и уничтожаютъ. Прп этомъ ШтейнгеГіль 
въ своемъ аитипланетѣ (фиг. 8) стремился 
достигнуть весьма большой свѣтосплы (отвер¬ 
стіе до '/5), а въ анастигматахъ (фиг. 9) 

Фиг. 9. 

достигнуто почти полное уничтол:еніе астигма- 
тизма (фпг. 7). Послѣдній топъ представляетъ 
весьма большой шагъ впередъ въ дѣлѣ кон- 
струі;ціп объективовъ и строится въ нѣсколь¬ 
кихъ серіяхъ для самыхъ разнообразныхъ 
цѣлей; серіи Пи (Цейсса) наиболѣе соотвѣт¬ 
ствуютъ идеалу универсальнаго(свѣтосильнаго) 
любительскаго объектива. Къ тому же типу 
принадлежатъ и двойные анастигматы Герца. 
Отверстіе /"Д—/у,; есть анастигматы и //,„ и 
меньше. Достоинства: весь.ма большая свѣто¬ 
сила, и у анастигматовъ правильность рисун¬ 
ка. Недостсітки: искривленіе линій и весьма 
замѣтный астигматизмъ у антипланетовъ, вы¬ 
сокая цѣна большинства анастигматовъ. При¬ 
мѣнимы; къ ландшафтамъ, группамъ, портре¬ 
тамъ и моментальнымъ снимкамъ. Анастигматы 
считаются теперь лучшими фотографическими 
объективами. Кромѣ перечисленныхъ главнѣй¬ 
шихъ типовъ и др., менѣе распространенныхъ, 
въ послѣднее время начали строить объективы, 
спеціально назначенные для сниманія пред¬ 
метовъ съ весьма дальнихъ разстояній, но 
притомъ при достаточно значительной пеличи- 

нѣ изображенія. Такъ какъ при обыкновенныхъ 
условіяхъ для ВТОРО потребовались бы чрез¬ 
вычайно длиннофокусные объективы съ весьма 
громоздкими камерами, то въ «телеобъекти¬ 
вахъ» соединяютъ обыкновенный объективъ 
съ разсѣявающей чечевицей, увеличивающей 
изображеніе; у телеобъективовъ весьма незна¬ 
чительное поле п уголъ зрѣнія. Фиг. іО изо¬ 
бражаетъ телеобъективъ Штейнгейля, который, 
какъ ясно видно изъ чертежа, состоитъ изъ 
антнпланета въ соединеніи съ разсѣивающей 
чечевицей. Для наслѣдованія фотографическихъ 
объективовъ на ихъ ахроматизмъ, искривленіе 
фокальной поверхности и линій, астигматизмъ 
и такъ далѣе построены спеціальные приборы 
(приборъ въ Кью, методъ Гудайля, приборъ 
Гершуна), о которыхъ см. въ литературѣ. Фо¬ 
тографическіе объективы (обыкновенно пор- 

Фпг. 10. 

третные объективы и апланаты) примѣняются 
п какъ проекціонныя системы въ волшебныхъ 
фонаря.хъ и другпхъ подобныхъ приборахъ; для 
освѣщенія проектпруемыхъ предметовъ поль¬ 
зуются конденсаторами (см.) 
Ш. Изъ приборовъ, способствующихъ зрѣ¬ 

нію, основнымъ является лупа: такъ назы¬ 
вается всякая оптическая собирающая си¬ 
стема, служащая для полученія увеличеннаго 
мнимаго изображенія предметовъ съ цѣлью бо¬ 
лѣе детіаьнаго нхъ изученія. Для этого (см. 0. 
стекла) предметъ АВ (фиг. И) долженъ помѣ¬ 
щаться за лупой 
ЬЬ на разстоя- Я 
НІИ между ея 
главнымъ фоку¬ 
сомъ и лупой. 
Исходящіе изъ 
А. и В лучи по 
преломленіи въ 
ЬВ дѣлаются ме¬ 
нѣе расходящп- 
мпся и давал по ч>иг. іі. 
продолженіи въ 
А' и В' мнпмые фокусы, образуютъ увелп- 
ченное мнпмое прямое изображеніе А'В\ 
глазъ располагается такъ, чтобы А'Ж находи¬ 
лось на разстояніи яснаго зрѣнія. Сила лупы вы¬ 

ражается общей формулой Р = -^(і-Ь-^)і 

если лупа довольно длиннофокусная («сла¬ 
бая»), то увеличимъ Р, если увеличимъ е, 
т. е. приблизимъ глазъ по возможности къ 
лупѣ, а В сдѣлаемъ по возможности міаымъ, 
т. е. аккомодируемъ глазъ иа ближайшую 
точку яснаго зрѣніи (рписіиш ргохішиш); 
если же лупа довольно короткофокусная 
(«сильная»), то положительная величина е, 
которая не можетъ быть больше Р, невелика, 
поэтому мы дѣлаемъ ее отрицательной, т. е. 
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ставимъ глазъ дальше, главнаго фокуса и Р= 

стараемся увеличить, дѣлая X) 

какъ можно больше, т. е. аккомодируя на от¬ 
даленнѣйшую точку яснаго зрѣнія (рипсіит 
гешоіиш); см. Глазъ, Зрѣніе. Увеличеніе лупы 
получается изъ умноженія Р на А, т. е. 

в = 1-Ь пли приблизит. -^ + 1, 

такъ какъ въ первомъ изложенномъ случаѣ 
(установка на рипсшт ргохішиш) е прибли¬ 
зительно равно Т', такимъ образомъ увеличе¬ 
ніе лупы зависитъ отъ разстоянія яснаго 
зрѣнія и предѣловъ аккомодаціи. Поле про¬ 
стой лупы можетъ теоретически равняться 
полю глаза, но на практикѣ, по прпчиЕіѣ абер¬ 
раціи, оно ограничено 10—2о" угла зрѣнія. 
Условія, которымъ должна удовлетворять иде¬ 
альная лупа, слѣдующія: фокальная поверх¬ 
ность должна быть плоскостью, долженъ быть 
уничтоженъ астигматизмъ, должно существо¬ 
вать равенство увеличенія для различныхъ 
длинъ волнъ (ахроматизмъ увеличенія). Наибо¬ 
лѣе распространенныя конструкціи лупы слѣ¬ 
дующія: 1) «простая неахроматнческая чече¬ 
вица», годная для увеличеній до 8 (фокусное 
оазстояніе около 30 мм.). Для наименѣе за¬ 

мѣтнаго дѣйствія абер¬ 
рацій лучше всего взять 
илосі.'овыпуклое стеь'ло 
съ плоскостью, обра¬ 
щенной къ глазу; при 
;етнхъ условія.хъ поле 
приблизительно въ ‘/в 
фокуснаго разстоянія 
рисуется достаточно 
плоско и безъ искаже¬ 
ній. 2) «Ахроматизиро¬ 
ванные апланаты», вве¬ 

денные впервые Штейнгейлемъ и состоящіе 
изъ толстой двояковыпуклой кронгласовой че¬ 
чевицы между двумя флпнтгласовыми меии- 
сі.'ами (фиг. і-2); эти луны отличаются боль¬ 
шимъ полемъ; такъ, при увеличеніи въ ІО 
разъ и фок'усномъ разстояніи въ 10 мм. ве¬ 
личина поля пхъ также равна 10 мм. 3) «Дуб¬ 
леты съ малымъ увеличеніемъ»—лупы, состоя¬ 
щія изъ двухъ пеахроматизпрованныхъ чече- 
вицъ. Изъ разны.хъ типовъ дублетовъ особенно 
извѣстны: 1) дублетъ Вульстена (\ѴоІ1а8іоп) 
изъ 2 плосковыпуклыхъ чечевпцъ. обращен¬ 
ныхъ выпуі.лостями въ ту же сторону н фо¬ 
кусныя разстоянія которы.хъ (/", и /"з) отно¬ 
сятся какъ 2 къ 6, а разстояніе между нпми 
(е) равно Ѵ» фокуснаго разстоянія болѣе 
короткофокусной чечевпцы (оптпч. символъ 
/■, : е : — 2 : 3 : 0); въ эгомъ дублетѣ Р = 
Ь 1 

-т- . —т. е. меньше, даже силы одной пе- 
ь /і 

Фиг. 12. 

редней чечевицы, но зато значительно умень¬ 
шены аберраціи; 2) дублетъ Вильсона, сим¬ 
волъ /■, : е : /■, = 8 : 3 : 8; чечевицы обра¬ 
щены выпуклостями другъ къ другу; весьма 
большое поле, папр. при увеличеніи 10 п фо¬ 
кусномъ разстояніп 12—14 мм. поле равно 
около 14 мм. Иногда приготовляютъ дублеты 
изъ одного к'уска стекла, прпдаван пі;онечііо- 
стямъ его необходимую кривизну; сюда отно¬ 

сятся: а) лупа Брюстера (фиг. ІЗ), состоящая 
изъ .стекляннаго шара, въ который врѣзано 
вмѣсто діафрагмы кольцевое углубленіе, и Ь) 
лупа Стэнгоиа (фнг. 14), представляющая сте¬ 
клянный цилиндрикъ съ двумя нашлнфован- 
нымп шаровыми поверхностями; иногда одна 
поверхность плоская и къ ней прикрѣплн- 
ется предметъ (напр. маленькая фотографія). 

который разсматривается черезъ выпуклую 
поверхность: эти послѣднія всѣмъ извѣстныя 
луцы часто примѣняются для украшеніи раз¬ 
личныхъ Предметовъ. 4) «Дублеты съ силь¬ 
нымъ увеличеніемъ». Для достиженія боль¬ 
шихъ увеличеній простыми лупами пхъ при¬ 
готовляли раньше изъ шариковъ весьма не¬ 
большого діаметра (стеклянные шарики Левен¬ 
гука, изъ алмазовъ—Брюстера, см. Микро¬ 
скопъ), дававшихъ значительныя увеличе¬ 
нія, но по причинѣ аберрацій,—ничтожное по¬ 
ле. Большимъ усовершенствованіемъ явилось 
устройство дублетовъ, въ которыхъ преломле¬ 
ніе распредѣлено на нѣсколько поверхностей. 
На фиг. 15 изображенъ увелич. въ 8 разъ 
дублетъ Цейсса съ увеличеніемъ въ 70, фо¬ 
куснымъ разстояніемъ 2,5 м.м. и полемъ все же 
въ 1,2 мм. Такими дублетами можно достичь 
увеличеній до 20о. *) Къ лупамъ относятся и 
окуляры—увеличитель¬ 
ныя системы, предна¬ 
значенныя для разсма¬ 
триванія дѣйствитель¬ 
ныхъ изображеній, об¬ 
разованныхъ въ фокусѣ 
объективовъ микроско¬ 
па, астрономической и 
земной трубъ и т. д. 
Окуляромъ можетъ слу¬ 
жить вслкііл лупа — 
собирающая чечевица, 
расположенная таі.ъ. 
что разсматриваемое 
дѣйствительное изображеніе получается ме¬ 
жду ея главнымъ фокусомъ и стекло.мъ; обы¬ 
кновенно для уничтоженіи аберрацій примѣ¬ 
няютъ спеціальныя оптическія комбинаціи, 
пзъ которыхъ наиболѣе извѣстныя слѣдую¬ 
щія: 1) «положительный ок^ляръ» или «оку¬ 
ляръ Рамсдена», состоящій изъ двухъ не- 
а.хроматнческнхъ плосковыпуклы.хъ чечевпцъ 
съ равнымъ фокуснымъ разстояніемъ, обра¬ 
щенныхъ друіъ къ другу выпуіиостями и 
отстоящихъ другъ отъ друга на % фокус¬ 
наго пхъ разстоянія (/і :е : /І^З : 2 : 3). Та- 

Фі!Г. 15. 

*) Лупяміі пользуютсв большей частью отъ руки, 
рѣже ииъ даютъ штатмоы, въ которыхъ окѣ аакрѣиля- 
іотса такъ, что опг. всесторовиѳ ппдиожвы. Лупы съ 
больтпвь увелвчевіенъ снабжаются ііпогда штатипамо 
въ родѣ ніііфоркопвыхъ а вазываютса тогда «препаро* 
вадьвыни мивроскопамв». 
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кая спстема (фвг. 16) образуетъ настоящую 
лупу; въ аѢ находится разсматриваемое 
небольшое дѣйствительное изображеніе, отъ 
і;огораго въ А'Б' получается мнпмое увели¬ 
ченное изображеніе. Этотъ окуляръ постоянно 
примѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда изо¬ 
браженіе нужно либо измѣрить, либо оріенти¬ 
ровать въ полѣ зрѣнія пЕСтрумеята. Въ пер¬ 

вомъ случаѣ передъ окуляромъ въ томъ мѣсй, 
гдѣ помѣщается разсматриваемое изображеніе, 
помѣщается какой-либо глазной лпкрометрь 
(см.), видимый одновременно съ изображе¬ 
ніемъ; во второмъ случаѣ въ этомъ мѣстѣ по¬ 
мѣщается кольцо съ натянутыми на немъ 
тонкими перекрестными нитями (обыкновенно 
нити паутины), на пересѣченіе которыхъ уста¬ 
навливается разсматриваемая точка изобра¬ 
женія. Обыкновение окуляръ вставляютъ въ 
небольщую выдвижную трубочку М (фпг. 18), 

ляръ въ микроскопахъ. Къ этому же типу 
относится ортоскоппческій оі.'уляръ Келль- 
нера. 3) «Обращающій или земной окуляръ^ 
служитъ для того, чтобы обращенное изобра¬ 
женіе, получающееся отъ объектива, не только 
увеличить, но и обративъ его—выпрямить; 
этимъ окуляромъ (обыкновенно небольшія 
увеличенія) пользуются, главнымъ образомъ, 
въ земныхъ зрительных!, трубахъ, въ кото¬ 
рыхъ обращенное изображеніе, даваемое обык¬ 
новенной комбинаціей объектива и .окуляра, 

А, 'л 

Фпг. 19. 

было бы неудобно. Этотъ окуляръ (фпг. І9) 
состоитъ въ простѣйшемъ видѣ изъ трехъ че- 
чевпцъ, изъ которыхъ первая Л замѣняетъ 
дѣйствительное обращенное изображеніе А В 
мнимымъ изображеніемъ Л^В^, находящимся 
на двойномъ фокусномъ разстояніи отъ чече¬ 
вицы В: по другую сторону В на двойномъ 
же фокусномъ разстояніи получается дѣйствн- 

Фиг. 18. 

которая движется въ болѣе широкой трубѣ В 
и посредствомъ приближенія кт, кольцу А или 
удаленію отъ него дозволяетъ наблюдателю 
усыновить натянутый въ А ннтп по своему 
зрѣнію. Поле окуляра Рамсдена предста¬ 
вляетъ Ѵз поля простой чечевицы Кеплера, 
а спла его равна силѣ одной чечевицы въ 
*/.Л. 2) «Огрицательный окуляръ» пли «окуляръ 
Гюйгенса» (или Кампанп) состоитъ изъ двухъ 
неахроматнческихъ плосковыпуклыхъ чече- 
вицъ (фиг. 17), обращенныхъ обѣ плоскими 
сторонами къ глазу; обыкновенно = 
= о ; 2 : 1 (принято Доллондомъ). Въ этой 
системѣ передняя чечевппа А принимаетъ 
лучи, которые безъ нея дали бы изображеніе, 
отстоящее отъ В на ’/« » собираетъ 
ихъ въ новое изображеніе А'В, въ серединѣ 
между А ж В, которое далѣе разсматрпвается 
В, какъ простой лупой. Въ этомъ окулярѣ 
дѣйствительное изображеніе получается вну¬ 
три его и потому отдѣльно взятый окуляръ 
не можетъ служить лупой, каігъ иапр. окуляръ 
Рамсдена; по той же причинѣ онъ рѣже при¬ 
мѣняется для пзмѣрптелкныхь цѣлей. *) Спла 
его равна сплѣ простой чечевицы въ Ѵ, а 
поле его въ 2 раза больше, чѣмъ у простого 
окуляра; это наиболѣе распространенный оку- 

*) Нити или микпоиетръ ііритлось-бы викѣстить 
между стеклами м расиолигать р.ізліишо длл блнаоруваЮ) 
вормальиаіо и дадьииэоркаго. 

Фпг. 21. Фаг. 20. 

тельное прямое изображеніе А^В^, которое 
разсматрпвается простой лупой или сложнымъ 
окуляромъ С, дающпмь въ А,В, увеличен¬ 
ное прямое изобраліеніе. Систему первыхъ 
двухъ чечевнцъ АВ опредѣляетъ символъ 
/л : в ; /в — 3 : 4 : .4; увеличеніе этой си¬ 
стемы въ отдѣльности обыкновенно 2. Этотъ 
окуляръ, обладающій весьма значительнымъ 
полемъ (до 30“—40“), примѣняется все же, по 
сложности его конструкціи, довольно рѣдко 
(только въ земныхъ зрительныхъ трубахъ). 
Если нужно сильное увеличеніе при выпрям¬ 
ленномъ изображеніи, то земной окуляръ за¬ 
мѣняютъ небольшимъ микроскопомъ, который 
устанавливается на изображеніе АВ. Примѣ¬ 
няется еще цѣлый рядъ други.хъ окуляровъ, 
особенно въ микроскопіи, нипр. проскхштные 
окуляры (фиг. 20), спеціально назначенные для 
микрофотографіи (см. Фотографія научная). 
Что касается аберрацій, то обыкновенно ста¬ 
раются унпчтояспть по возможности ихъ въ 
объективѣ и окулярѣ въ отдѣльности; иногда (въ 
микроскопахъ) это трудно выполнить, и тогда 
дѣлаютъ колпснспк/ониме окі/ллры (фпг. 21); въ 
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вихъ накопляютъ аберраціонные ошвбки той 
же величины, что у объективовъ, ио обрат- 
наі‘0 знака; благодаря этому компенсируются 
ошибки объектива н получается въ совокуп¬ 
ности система безъ аберрацій. Для спеціаль¬ 
ныхъ цѣлей готовятъ спектроскопическіе (см. 
Спеі.'роскопія), поляризаціонные и другіе оку¬ 
ляры. О нумераціи микроскопическихъ оку¬ 
ляровъ—см. Микроскопы. 

IV. Когда предметъ, подлежащій разсмотрѣ¬ 
нію, находится на значительномъ разстояніи 
пли намъ недоступенъ, то пользуются слож¬ 
ными инструментами: зрительными трубами, 
называемыми также рефракторами (въ отли¬ 
чіе отъ рефлекторовъ), астрономическими или 
земными трубами (смотря по назначенію).. 
Всѣ приборы этой категоріи состоятъ изъ двухъ 
частей: объектива—болѣе или менѣе сложной 
собирающей системы, дающей въ своемъ фо¬ 
кусѣ уменьшенное обратное дѣйствительное 
изображеніе предмета, подлежащаго разсмотрѣ¬ 
нію, п окуляра, посредствомъ котораго это 
изображеніе въ увеличенномъ видѣ разсма¬ 
тривается глазомъ. Отсюда непосредственно 
слѣдуетъ ходъ лучей въ этомъ' инструментѣ 
(схематическій черт. 22). Объективъ О соби- 

3 

раетъ въ точкѣ а лучи, идущіе отъ отдален¬ 
ной точкп А предмета АБ, н въ Б—лучи, 
идущіе отъ точки Б того -ке самаго предме¬ 
та; образовавшееся въ аЬ изображеніе АВ 
получается передъ окуляромъ Ь (схематически 
изображеннымъ одной чечевицей), дающимъ 
мнимое увеличенное изображеніе его въ 

наразстояніп 
5 яснаго зрѣ- 
\п, Нія глаза на- 
\\1 блюдателя. 

Объективъ съ 
началаХѴІІІ 
вѣка столѣтія 
стали приго¬ 
товлять ахро¬ 
матическимъ, 

изъ двояковыпуклой кронгласовой чечевицы 
II почти пло(Ковынуклойфлинтгласовой;въне- 
больши.чъ объецтщвахъ (фпг. 23, ,Г) внутррннПг| 
поверхности чечевпцъ пмѣіотъ одинаковую крп- 
визиу н склеиваются вмѣстѣ (см. Оптическія 
ТЯ^ла]] й. большихъ — радіусы кривизны 
слегка разнятся и чечевицы находятся на не¬ 
большомъ разстояніи другъ отъ друга (ф. 23, II). 
Вт. отношеніи ахроматпзпрованія объективовъ 
въ теченіе почти двухъ столѣтій мало было 
сдѣлано усовершенствованій; послѣднія іаса- 
лпсь главнымъ образомъ способовъ разсчета 
кривизнъ отд'ѣлыіы.хъ поверхностей, съ цѣлью 
уменьшенія аберрацій другого рода, и техиикп 

приготовленія большихъ чечевипъ. Трудность 
приготовленія большихъ дисковъ флиита при¬ 
вела въ началѣ столѣтія къ устройству діали- 
тичесхихъ трубъ (Барлоу, 1830 и особенно 
Плессль), въ которыхъ флинтгласовая чечеви- 
ца помѣщается весьма далеко отъ кронгласо¬ 
вой, близко къ точкѣ схожденія лучей и по¬ 
тому можетъ быть весьма небольшой; необхо- 
дпмость примѣненія весьма сильно преломляю¬ 
щихъ флиитовъ и другія неудобства заставили 
оставить эту конструкцію. Значительныя уве¬ 
личенія трубъ, вызвали необходимость умень¬ 
шенія даже вторичнаго спектра и привели къ 
устройству тройныхъ объективовъ, изъ трехъ 
склеенныхъ чечевпцъ (флинтъ между двумя 
кронами), которые даютъ ничтожный третич¬ 
ный спектръ; уже Доллондъ пытался пригото¬ 
влять такіе объективы, но особенно замѣча¬ 
тельны новѣйшіе устроенные по этому прин¬ 
ципу тройные объективы Кука въ Іоркѣ 
(Англія), по разсчетамъ Т.эйлора (1894), въ 
которыхъ примѣняются новыя стекла (бороси¬ 
ликатный флинтъ) завода Шотта въ Іенѣ; бла¬ 
годаря свойствамъ этихъ стеколъ (см. Оптиче¬ 
скія стеиа), удается въ иастоящее время 
п съ помощью двойного объектива чрезвычай¬ 
но уменьшить вторичный спектръ. Въ послѣд¬ 
нее время развитіе астрономической фотогра¬ 
фіи вызвало необходимость при разсчетѣ 
объектива для этой цѣли, кромѣ обычныхъ 
условій (ахроматизмъ для центральныхъ лучей 
и отсутствіе сферич. аберраціи при данномъ 
отверстіи и фокусномъ разстояніи), обратитъ 
еще вниманіе на два слѣдующія обстоятель¬ 
ства: I) поле должно быть во всемъ своемъ 
протяженіи одинаково рѣзко, такъ каігь сни- 
мокт. происходитъ одновременно по всему по¬ 
лю, и 2) фокусъ для лучей, главнымъ образомъ 
содѣйствующихъ въ образованіи изображенія, 
видимаго глазомъ, долженъ совпадать съ фоку¬ 
сомъ для лучей главнымъ образомъ химически 
дѣйствующихъ на чувствительную пластинку, 
для тою, чтобы у объектива не было такт, назы¬ 
ваемаго «химическаго фокуса>, а слѣд.—необ¬ 
ходимости послѣ рѣзкой установки изображенія 
на матовомъ стеклѣ передвинуть объективъ, 
чтобы получить рѣзкое фотографическое изо¬ 
браженіе. Одновременно удовлетворить этимъ 
условіямъ весьма трудно п лишь въ послѣд¬ 
нее время найдены были конструкціи, удовле¬ 
творительно рѣшающія этотъ вопросъ, именно 
упомянутые выше тройные объективы Кука- 
Тэйлора п нѣкоторые другіе, между которыми 
укажемъ на объективы Грубба (фиг.'2.4, III), 
изъ плосковыпуклаго крона, закрытаго тон- 
кп.чъ флннтгласовымъ менискомъ (подробнѣе 
см. Фотографія научная). Отношеніе діаме¬ 
тра къ фокусному разстоянію въ современ- 
ны.хъ астрономическихъ объективахъ равно 
Ѵі8—Ѵю! большія относительныя отвер¬ 
стія придаются лишь инструментамъ, которые 
большое поле зрѣнія должны соединять съ 
большой свѣтосплоіі и въ которыхъ уничто¬ 
женіе аберрацій можетъ быть не столь совер¬ 
шеннымъ (кометоискатели). Бъпрошломъ столѣ¬ 
тіи готовили объективы съ отверстіемъ въ Ѵю» 
и меньше; въ настоящее время лишь въ ис¬ 
ключительныхъ случаяхъ (методъ Шебѳре 
фотографированія затменій) прибѣгаютъ къ 
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стоіь длиннофокуснымъ объективамъ. Окуля- 
ры были описаны выше. Въ соединеніи съ 
ними объективъ даетъ астрономическую илп 
земную трубу; длина ея равна обыкновенно 
приблизительно суммѣ фокусныхъ разстояній 
объектива и окуляра. Въ земныхъ перенос¬ 
ныхъ [^ручныхъ *)] трубахъ, особенно при 
большой длинѣ земного обращающаго окуляра, 
значительные размѣры трубы (при фокусномъ 
разстояніи въ 30 мм. длина окуляра около 
30 стм.) являются весьма неудобными; по¬ 
этому часто прибѣгаютъ къ укорочешшмг 
трубамъ, которые при томъ же увеличеніи 
имѣютъ длину меньшую, чѣмъ даже фокусное 
разстояніе объектива. Изъ такихъ конструк¬ 
цій опишемъ: 1) укороченную трубу (фиг. 24), 
Штейнге^я. Эта труба состоитъ изъ объек¬ 
тива, сравнительно весьма короткофокуснаго 
Л, за которымъ на разстояніи, меньшемъ 
главнаго фокуснаго разстоянія А, помѣшено 
разсѣивающее стекло В; благодаря этому—изо¬ 
браженіе получается не сейчасъ за В, а пе¬ 
редъ окуляромъ О, и пмѣетъ такую величину, 
какъ будто-бы исходпло отъ объектива, рас¬ 
положеннаго далеко впереди А, т. е. весьма 
длиннофокуснаго. Объективъ А въ конструк¬ 
ціи Штейнгейля состоитъ изъ кронгласовой 
чечевицы между двумя менисками изъ того 
же флинта; система вычисляется такъ, чтобы 
А ъ В вмѣстѣ взятые удовлетворяли усло¬ 
віямъ безукоризненной отчетливости изображе¬ 
нія. Установка на рѣзкость производится дви¬ 
женіемъ окуляра, пли въ другихъ типахъ— 
передвиженіемъ внутри трубы чечевицы В. Нѣ¬ 
которыя данныя одной такой трубы: фокус¬ 
ное разстояніе В—162 мм., разстояніе АВ— 

шему его въ своихъ дальномѣрахъ. Лишь въ 
послѣднее время найдены были стекла доста¬ 
точно прозрачныя длн койструкціи подобныхъ 
приборовъ безъ значительной потерн свѣта. 
Другая характерная особенность дв. трубъ 
Цейсса лежитъ въ томъ, что объективы нахо¬ 
дятся на большомъ разстояніи другъ оть друга. 

■-Я ■ 

I 1:1; 
; Л- 

' ѵ-е-і * 
_м /Л^ 

120 ММ., ВСЯ длина трубы 278 мм.; длина же 
обыкновенной трубы того же увеличенія, при 
томъ же окулярѣ, равна 608 мм., т. е. слиш¬ 
комъ въ два раза больше. Такія трубы иногда 
выполняются и въ большихъ размѣрахъ, для 
астрономически.хъ цѣлей. 2) Другимъ путемъ 
укороченіе достигнуто въ двойной трубѣ 
Цейсса (фиг. 25), по внѣшнему виду напоми¬ 
нающей бинокль. Бъ ней лучи свѣта, падаю- 

чѣмъ окуляры; чѣмъ достигается значительно 
повышеніе плас'гичности изобралсенія (см. 
Стеороскопъ, Телестеороскопъ Гельмгольца). 
Увеличеніе трубы выражается приблизи- 

тедьно формулой в = гдѣ В—фокусное 

разстояніе обеістива, а /'—окуляра. Простѣй¬ 
шій способъ приблиз. опредмить увеличеніе 
(небольшое! трубы состоитъ въ слѣдующейь: 
наблюдаютъ однимъ глазомъ чрезъ трубу, дру¬ 
гимъ—непосредственно какой-либо отдаленный 

кирпичный заборъ, че¬ 
репичную крышу п 
т. п., заставляютъ въ 

_ глазахъ совпасть оба 
А, изображенія и считаютъ 

сколько кирпичей, че¬ 
репицъ и т. п. видно 
простымъ глазомъ (М)ъ 
въ трубу. Частное (лу») 

даетъ увеличеніе. Увеличенія въ каікдой дан¬ 
ной трубѣ мѣняютъ, мѣняя оі:уляры. Примѣнять 
весьма значительныя увеличенія въ астро¬ 
номической трубѣ можно лишь при исклю¬ 
чительно благопріятныхъ атмосферныхъ усло¬ 
віяхъ, такъ какъ теченія воздуха вокругъ 
(и даже внутри) трубы тѣмъ болѣе вліяютъ на 
изображеніе, чѣмъ больше увеличеніе; уве¬ 
личенія болѣе 1000 примѣняются рѣдко да- 

щіе на объективы А А четыре раза отраясают- же въ самыхъ сильныхъ современныхъ тру¬ 
ся отъ двухъ призмъ ВВ раньше, чѣ.мъ попа- бахъ. Лоле трубы зависитъ отъ относитель- 
дають въ окуляръ С. Призмы ВВ укорачива- наго отверстія окуляра С и увеличенія тру¬ 

бы (?; у простого окуляра (Кеплера) оно равно 

приблизительно *); у окуляра Рамсдеиа 
прямое увеличенное изображеніе; принципъ ^ у 
этотъ принадлежитъ Порро (і853), примѣняв- Чз • у окуляра Гюйгена 2-^, еще больше 

Ручной трубой мо-і:но пазваті> пе всякую трубу, “ 
которая блаіодара своимъ размѣрамъ легко нереносктса, *) Папр. лрк окулярѣ съ отверстіемъ въ 10 стм. п 
а лишь такую, увѳлачеаіе которой пе нревосходитъ фокуспымь разстояніемъ въ 30 стм., отвосятельное от> 
12^15 разъ, такъ какъ при болышіхъ увелкчевіахъ верстіе слѣдовательно, при уве.іиченіа общемъ 
••ъ виду дрожанія держащихъ трубу рукъ, всякое на* въ 60, поде трубы будетъ равиатьса '/з : 50 = ^|^ьо\ 
бліодеіііе невозможно. Поэтому увеличеніи ручныхь зта величина выражена въ угдовычъ единицахъ, гдѣ за 
зрительныхъ трубъ м бааокдей вед'джао нревосхо* единицу праията дуга, моліічііпоіо вь радіусъ (67° 
дить 12—15. въ градусах I. же вго будетъ около 

ЮТЪ иуть лучей въ три раза и въ тоже время 
обращаютъ изображеніе, такъ что и съ по¬ 
мощью простого окуляра О можно получить 
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оно у земного окуляра: удается приготовить 
земные окуляры съ полемъ въ 30“—40°. Такимъ 
образомъ у трубъ съ большимъ увеличеніемъ и 
астрономическими окулярами поле зрѣнія ни¬ 
чтожно, и это весьма затрудняетъ отыскиваніе 
объектовъ на небѣ; по этой причинѣ сильныя 
трубы снабжактъ обыкновенно искателями— 
трубами небольшой силы, но съ большимъ 
отверстіемъ, прикрѣпленными къ большой тру¬ 
бѣ такъ, что 0. оси этихъ двухъ трубъ остают¬ 
ся всегда параллельными; когда разыскивае¬ 
мый объектъ въ искателѣ найденъ и приве¬ 
денъ въ середину поля зрѣнія его, то онъ въ 
то же время виденъ и въ большой трубѣ. 
Свѣтосила * **)) въ предѣлѣ можетъ быть 
(см. выше) равна і для предметовъ, имѣ¬ 
ющихъ протяженіе. Это опять справедливо 
лишь въ томъ случаѣ, когда діаметръ объек¬ 
тива равенъ или больше діаметра зрачка, 
умноженнаго на увеличеніе. Обыкновенно 
это не выполнимо; дѣйствительно, земная труба 
съ обыкновеннымъ увеличеніемъ въ 12 разъ 
должна была-бы имѣть объективъ около 50 мм., 
что сдѣлало бы ее весьма длинной (такъ какъ 
столь большому объективу нельзя придать ма¬ 
лаго фокуснаго разстоянія) и тяжелой; для 
увеличенія въ 500 разъ въ астрономическомъ 
инструментѣ потребовался бы невыполнимый 
въ настоящее время объективъ въ 2 метра. По 
этой причинѣ этого рода трубы (кромѣ Гали¬ 
леевой; см. ниже) вообще не обладаютъ наи¬ 
большей свѣтосилой' *), но съ увеличеніемъ діа¬ 
метра объектива ростетъ при томъ же увели¬ 
ченіи и освѣщеніе изображенія предметовъ, 
имѣющихъ протяженіе. Ддя звѣздъ же, і.'ото- 
рые даже при самыхъ большихъ увеличеніяхъ 
(т. ѳ. при самыхъ сильныхъ окулярахъ) пред¬ 
ставляются точками, количество свѣта, соби¬ 
рающагося въ изображеніи ихъ, пропорціональ¬ 
но поверхности объектива илп квадрату его діа¬ 
метра; поэтому въ трубѣ съ большимъ отвер¬ 
стіемъ видны звѣзды малой величины, не раз¬ 
личаемыя въ меньшія трубы. Яркость звѣзды 
въ трубѣ будетъ въ столько разъ больше яр¬ 
кости звѣзды, наблюдаемой простымъ глазомъ, 
во сколько разъ поверхность объектива боль¬ 
ше поверхности зрачка (напр. въ Пулков¬ 
скомъ 30-дюймовомъ объективѣ около 20000 
разъ больше); это объясняетъ, почему въ 
спльныя трубы мы и днемъ видимъ звѣзды 
(яркость фона неба дѣлаетсн меньше, чѣмъ 
при наблюденіи глазомъ, яркость звѣзды 
сильно растеть съ увеличеніемъ діаметра 
объектива надъ діаметромъ зрачка); по той же 
причинѣ длн спектроскопіи слабыхъ звѣздъ 
примѣнимы только большіе объективы. Это 
увеличеніе яркости ие идетъ, однако, пра¬ 
вильно и безпредѣльно, такъ какъ остатки 
аберраціи и явленіе диффракціи растягиваютъ 
изображеніе точки въ кружокъ. Разрѣшающая 
сила тѣмъ больше, чѣмъ больше діаметръ 
объектива и растетъ пропорціонально ему. 
Теорія показываетъ, что объективъ въ 10 стм. 
діаметромъ долженъ разрѣшить двѣ звѣзды. 

*) См также ст. Зрптельиыа грубы, XII, 690, въ во- 
торой пзлоасяы вачества какъ Г'вфравторовъ, такъ ы 
рефлевторовъ. Свптоси^ѣ васгоящсй ст соотвѣтствуетъ 
Терминъ яркость въ ет. Зрятельвыв трубы 

**) Т. е. при овулврахъ аиачительвой силы (ХП, 690). 

находящіяси другъ отъ друга на разстояніа 
около 1*4. Опытъ даетъ довольно близкія циф¬ 
ры; по Фуко и Даусу, объективъ въ п етм, 
діаметромъ разрѣшаетъ двойныя звѣзды раз¬ 
стояніемъ 127», напр. объективъ въ 1 м. раз¬ 
рѣшаетъ двѣ точки съ угловымъ разстояніемъ 
0,12', т. е. можетъ показать на лунѣ (при 
надлежащемъ увеличеніи^ предметъ, размѣры 
котораго около 250 м. Желаніе повысить раз¬ 
рѣшающую силу объясняетъ существующее 
въ настоящее время стремленіе строить объ¬ 
ективы все съ бдльшими л большими отвер¬ 
стіями, не смотря на ихъ огромную стоимость, 
и величайшія затрудненія при ихъ конструк¬ 
ціи и монтировкѣ; такъ, приготовленный въ 
1826 г. Фраунгоферомъ для дерптской об¬ 
серваторіи У - дюймовый объективъ считался 
еще недавно чудомъ механики, а теперь лик- 
ская обсерваторія въ Калифорніи обладаетъ 
объективомъ въ 36 дм. Весьма большіе объек¬ 
тивы представляютъ нѣкоторыя неудобства и 
при монтировкѣ, и при наблюденіяхъ; извѣстяо^ 

напр., что одинъ изъ весьма большихъ совре¬ 
менныхъ ебъективовъ, по причинѣ своего гро¬ 
маднаго вѣса, прогибается настолько при ие- 
вертикальномъ положеніи, что рѣзкость изо¬ 
браженій замѣтно страдаетъ; затѣмъ большая 
толщина стеколъ замѣтно отзывается на по¬ 
глощеніи свѣта объективами; труба становится 
столь большой,что теряетъ удобоподвижность, и 
т.д.Вообще вопросъ о сравнительныхъ достоип- 
ствахъ среднихъ трубъ размѣровъ ок. 20 дм. и 
трубъ-гигантовъ долженъ считаться еще не¬ 
рѣшеннымъ; нѣкоторые извѣстные астрономЫ' 
утверждаютъ, что неудобства большихъ объек¬ 
тивовъ не искупаются ихъ достоинствами, что 
для наблюденія планетныхъ деталей средніе 
инструменты лучше, и что лишь при наблю¬ 
деніяхъ, требующихъ не столько рѣзкости 
изображенія, сколько громаднаго скопленія 
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свѣта, выгоднѣе громадные объективы. Благо¬ 
даря трудностямъ приготовленія большихъ 
объективовъ цѣна ихъ растетъ весьма |быстро 
съ увеличеніемъ отверстія; на фиг.ді^ дана 
кривая, показывающая цѣну объектива въ за¬ 
висимости отъ его отверстія для объективовъ 
двухъ фимъ: Кука въ Іоркѣ (тройные объек¬ 
тивы) и Рейнфельдера и Гертеля въ Мюнхенѣ; 
цѣна объективовъ еще большаго отверстія 
устанавливается но соглашенію. До І85і)-хъ гг. 
фирма Мерпъ и Малеръ (наслѣди. Фрауенго- 

•фера) не имѣла соперниковъ въ конструкціи 
большихъ объективовъ; лучши.чн нхъ произве¬ 
деніями считались 15-дм. (парижскій дм.= 
27 мм.) объективы въ Пулковѣ (1840) и гар¬ 
вардскомъ университетѣ (Сѣверная Америка, 
г. Кембриджъ). Уже въ 50-хъ гг. имъ появи¬ 
лись два опасныхъ соперника: Альванъ Кларкъ 
(Сѣв. Амерт Кэмбриджпортъ) и Кукъ (Іоркъ, 
Англія); въ 18во г. Кларкъ изготовилъ і7-дм. 
для чикагскаго унпв., а въ 1868 г. Кукъ при¬ 
готовилъ объективъ въ 2ЗѴ5 ДМ- Д-^я г. Нью- 
алля (Гэтсхидъ, около Ливерпуля). Затѣмъ по¬ 
слѣдовалъ рядъ большихъ объективовъ Кларка, 
Кука, Грубба (Дублинъ), Мартэна (Парижъ), 

■бр. Анри (Парижъ), списокъ которыхъ данъ 
ниже *). Рефракторы свыѵіе 30 дм. (цо 1897 г.). 

Владѣлецъ. Мастеръ. 
Во СТп* 

Ликская обе. (Калифорнія) 
Ницца, обсерваторія . . 
Пулково, обсерваторія . . 
Парижъ, обсерваторія . . 
Бѣва, обсерваторія . . . 
Вашингтонъ (С.-А. Шт.) 
морская обсерваторія 

Макъ - Кормикъ, частное 
лицо. 

Ньюалль, ч. лицо (Англія) 
Принстонъ, обсерваторія. 
Бэкингэмъ, ч. л. (Англія) 
Страсбургъ, унив. обсерв. 

ОР/а Кларкъ. 
76 бр. Анри. . 
76 Кларкъ. 
7ЗѴ5 Мартэнъ. 
68% Груббъ. 

66 Кларкъ. 

66 КларіЛ). 
6ЗѴ2 Кукъ. 
58‘/2 Іъларкъ. 
56 Бэкингэмъ. 
48*/2 Мерцъ. 

Всего же объективовъ свыше 10 дм. из¬ 
вѣстно только 52, изъ нихъ около 10 въ част¬ 
ныхъ рукахъ. Величайшій въ Россіи, до 1890 г. 
первый, съ 1895 г. третій въ мірѣ по ве¬ 
личинѣ — Пулковскій объективъ въ 30 дм. 
Въ 1879 г. онъ заказанъ былъ Альвану 
Кларку (объективъ) и Репсольду (монтировка); 
стекло поставлено было заводомъ Фейля. Объ¬ 
ективъ цѣной въ 32000 долларовъ былъ окон¬ 
ченъ полнровкой ігь 1 января 1883 г., а въ 
іюнѣ 1885 г. былъ уже монтированъ и го¬ 
товъ къ дѣйствію. Объективъ состоитъ: I) изъ 
кронгласовой чечевицы въЗР/г дм. діаметромъ, 

■съ радіусами кривизны верхней поверхности 
5,105 м. и нижней 5,283 м.; толшпна его 
42,42 мм., вѣсъ 347, кгр.; коэффиціентъ пре¬ 
ломленія для линіи Ка(589)... 1,519900, для 
линіи 2п(472)... 1,527369; 2) ИЗЪ флинтгласовой 
чечевицы въ 30®Д дм. двояковогнутой съ ра¬ 
діусами кривизны верхней поверхности 4,839 м. 

*) Кромѣ ваэкаавых-ь мастеровъ пркготовлевіеиъ сае> 
ціальво вебольшііхъ объевтіівокъ (до ІО дм.) славвтся 

•еше Штейвгейль въ Мювхевѣ, РейпФедьдеръ н Гертедь 
въ І^юнхевѣ и Фритшъ и іІровешъвъВЬнѣ Цѣны веболь* 
ОЛЯХЪ объевтивовъ гра(1>и'іесв» ііаобрашивы ыа фиг. 26. 

и нижней 140,130 м.; толщина стекла 26,06 мм., 
.вѣсъ 6ІѴ2 кгр.; коэффиціентъ преломленія его 
для тѣхъ же линій 1,622932 и 1,63741І. Чече¬ 
вицы, будучи составлены вмѣстѣ на разстоя¬ 
ніи около Ѵі фт. (вершины стеколъ отстоять 
на 136,91 мм.) и вставлены въ чугунную опра¬ 
ву съ помощью серебряныхъ обручей и кау¬ 
чуковыхъ ісолецъ (вѣсъ вмѣстѣ 195 кгр.), обра¬ 
зуютъ объективъ съ фокуснымъ разстояніемъ 
въ 14,1205 м. при 16%" Ц.; фокусное раз¬ 
стояніе на каждый градусъ Ц. увеличи¬ 
вается на 0,0000315 своей величины (см. 
«Къ пятидесятилѣтію Нпіюлаевской главной 
астрономической обсерваторіи. Описаніе 30-дм. 
рефрактора и астрофизической лабораторіи >, 
СПб., 1889). О внѣшнемъ устройствѣ (монтиро¬ 
вка) трубъ—см. Зрительныя трубы (ЙІ, 690), 
Рефракторъ, Экваторіалъ. Изъ оптическихъ ин¬ 
струментовъ, относящихся іа той же категоріи, 
весьма замѣчательна Галилеева труба (она же 
голландская или батавская труба); она со¬ 
стоитъ (фиг. 27) изъ объектива А, который 

отъ внѣшняго, вдали находящагося предмета 
АБ даетъ дѣйствительное изображеніе аЪ\ но 
до мѣста образованія аЪ помѣщается двояко¬ 
вогнутая разсѣивающая чечевица Б, которая, 
не давая образоваться изображенію аЬ, раз¬ 
сѣиваетъ лучи, такъ что въ А^Б^ поддается 
прямое увеличенное мнимое изобраяіеніе пред¬ 
мета АВ; фокусъ двояковогнутой чечевицы дол¬ 
женъ лежать для этого между ней и изображе¬ 
ніемъ аЬ. Не давая дѣйствительнаго изображе¬ 
нія, Галилеева труба не можетъ слуяшть ни для 
фотографіи, нп для пзмѣрптельны.хъ цѣлей (въ 
ней нельзя помѣстить перекрестны.хъ нитей 
или микрометра). Не примѣняютъ обыкновен¬ 
но въ видѣ двойной трубы съ небольшимъ уве¬ 
личеніемъ (бинокль, см. 111. 871); она удобна 
своими небольшими размѣрами: длина ея равна 
прпблпзптельно разностп фокусныхъ разстоя¬ 
ній объектива и окуляра. 
Увеличеніе трубы выражается формулой 

(3 = у (і — —1 гдѣ е — разстояніе 

между глазомъ и фокусомъ окуляра. В—раз¬ 
стояніе яснаго зрѣнія, а У и /■ — фокусныя 
разстоянія объектива и окуляра; отсюда видно, 
что увеличеніе въ сильной степени зависитъ 
отъ зрѣнія наблюдателя; дѣйствительно, если 
Уцггіб стм., /—1 стм., а е=і,о стм., то при 
Х)==оо (нормальное зрѣніе), увеличеніе будетъ 
4, а при І)=15 стм. (близорукій глазъ) только 
2,3. Поле трубы весьма незначительное, мень¬ 
ше половины поля земной трубы того же уве¬ 
личенія; такъ, напр.. Галилеева труба съ уве 
лпченіемъ 3 имѣетъ поле 18”, а при увели 
чепіи 10 даясе только іі“ или 12”. Свѣтосила 
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этихъ трубъ, въ виду ихъ небольшого увеличе¬ 
нія, можетъ достигать наибольшей возможной 
величины (до увеличенія въ 12 разъ, когда 
потребуется для этого объективъ въ 4а мм.— 
наибольшій возможный въ обыкновенномъ би¬ 
ноклѣ, такт) какъ разстояніе между глазами 
только около 60 мм.); но освѣщеніе поля не¬ 
равномѣрно и особенно при большихъ увели¬ 
ченіяхъ быстро падаетъ отъ центра къ краю. 
При конструкціи хорошихъ биноклей объек¬ 
тивъ и окуляръ ахроматизируются и испра¬ 
вляются относительно аберрацій въ отдѣльно¬ 
сти (фиг. 28); окуляры двухъ трубъ сидятъ 

"Г р е* Д 

Фиг. 28. 

въ особыхъ выдвижныхъ трубочкахъ, которыя 
посредствомъ винтовой системы ѴЕ могутъ 
быстро вдвигаться и выдвигаться для уста¬ 
новки на глазъ. Галилеева труба была первая 
труба, примѣнявшаяся въ астрономіи (Гали¬ 
лей употреблялъ увеличенія до 30 разъ); въ на¬ 
стоящее же время ею пользуются съ увеличе¬ 
ніями не больше 12 въ качествѣ обыкновен¬ 
ной зрительной трубы, п при увеличеніяхъ, 
не превосходящихъ 5—6 разъ, она несомнѣн¬ 
но лучше всякихъ другихъ. О другой систе¬ 
мѣ, способствующей зрѣнію, микросхопѣ, см. 
XIX, 261. 
Литература. Общіе вопросы геометриче¬ 

ской оптикп см. Мазсагі, «Тгаііё б’ОрІічпе» 
(т. I, П„ 1889); Ѵегбеі, «Ьедопз б’ОрІічпе» 
(т. 1, П.); весьма хорошее элементарное 
изложеніе основъ геометрической оптики и 
теоріи инструментовъ въ Ѵіоііе, «Сопгз бе РЬу- 
зщпе» (II, 2, П., 1892), п болѣе современное 
въ МііІІег РоиіПеі-РГанпбІег, «ЬеЬгЬнсіі бег 
РЬузік» (изд. 1895-7). Затѣмъ болѣе детальныя 
К. 8. НеаіЬ, «А Ігѳаіізе оп цеошеШсаІ Оріісз» 
(Кембриджъ, 1887; есть нѣм. перев.); Меізеі, 
«(ІеошеігіьсЬе Оріік» (Галле, 1886) и въ осо¬ 
бенности 8. С^арзкі, «ТЬеогіе бег оріізсЬеи 
Іпзігпшепіе» (Бреславль, 1893). Теорію опти¬ 
ческихъ стеколъ Гаусса излагаютъ: С. Хен- 
шапіі, «Піе Нанрі- ппб Вгеиирпикіе еіпез Ьіи- 
зеизузіешз» (Лпп., 1866); Реггагіз, «Піе Еідеи- 
зсЬаІіеи бегорі. Іизігишеиіе» (перев. съ итал., 
1879). Дпфракц. теорія инструментовъ: Апбге, 
«Еіпбе ьиг іа біГгасііои баиз Іез інзігнтепіз 
б’Оріщие» («Аииаіез бе і’ЕсоІе' Хогш.» П., 
1876); К. 8ігеЫ, «Піе ТЬеогіе без ЕегпгоЬгь 
апі (хгнпб бег Вендпиц без ІлсЬіез» (Лпц., 
1894) и работы Эри, л. Рэлея н др. Пригото¬ 
вленіе и расчетъ оптическихъ стеколъ см. Рге- 
сЬіі, «РгакІізсЬе Піорігік» (Б., 1828); 8іеіпЬеі1 
ппб Ѵоіі, «Апееѵѵанбіе Оріік» (Лиц.. 1891); 
Н. Огіогб, «Еевз-\ѵогк Іог ашаіенгз» (Л.. 1895; 
единств, ирактич. изложеніе методовъ шлифова¬ 
нія и полпровки), также ст. (ігнЬЬе, «Теіе- 

зсоріс Оуесйѵез» («Хаібге», ХХХІѴ, 1886). 
Фотографическіе объективы: 'ѴГаІіоп, «Тгаііё 
бе 1’0Ь)есііГ рЬоІоегарЬічне» (П., 1891); Н. 
8сЬгоебег, «Піе Еіешепіе бег рЬоіозг. Оріік» 
(Б., 1891); «Фотограф, оптика» (СПб., 1893, изд. 
Дементьева); Л. Дарвинъ, «Способы изслѣ^- 
дованія фотографичесішхъ объективовъ, при¬ 
мѣняемые на обсерваторіи въ Кью» (Сиб., 
1893, переводъ съ англ. А. Гершуна); Ноп- 
баіИе, «8иг ппе шеіЬобе б’еззаі без оЬ)есііГ 
рЬоюёгарЬідне» (II., 1894); А. Гершунъ, «Из¬ 
слѣдованіе фотографическихъ объективовъ» 
(«Русскій Фотографическій Журналъ», 1895). 
Свѣдѣнія объ астрономическихъ объективахъ 
и ихъ расчетѣ, кромѣ сочиненій Сзарзкі, 
8іеіпЬеі1 и. Ѵоіі и т. д. разбросаны въ спе¬ 
ціальныхъ журналахъ по оптикѣ и астроно¬ 
міи, напримѣръ въ «2еіІзсЬгіІі I. Іпзігпшеп- 
іеикппбе», «АзігоиошізсЬе ХасІігісЬіеп» еіс. 
(литература у Сгарзкі). Изслѣдованіе астро¬ 
номическихъ объективовъ см. весьма цѣнное 
Т. Сооке апб зоиз, «Оп іЬе аб^из^ешеп^ аиб 
іезііпе оГ іеіезс. оУесііѵез» (Іоркъ, 1894; нѣм. 
переводъ въ «2еіІзсЬгіГі Г. Іпзігишепіепкннбе», 
1895); свѣдѣнія объ изготовляемыхъ инстру¬ 
ментахъ—въ каталогахъ, упомянутыхъ въ 
текстѣ оптиковъ. Сравнительная оцѣнка раз¬ 
личнаго рода земныхъ трубъ см. 8. Сгарзкі, 
«ОеЬег пеие Агіеп ѵои ЕегпгоЬгеп» (Б., 189.5); 
тамъ же описаніе новыхъ двойныхъ трубъ 
Цейсса. Литературу микроскопа—см. Микро¬ 
скопъ. А. Гершунъ. 
Оііука — рѣка Приморской обл., на зап. 

прибережьѣ Берингова моря, впадающая въ 
послѣднее нѣсколько южнѣе мыса Опукинскаго; 
длиною болѣе 100 в. 
Опуііпискііі (иля Опухинсхій) мысъ 

— Приморской обл., на зап. побережьѣ Берин¬ 
гова моря, верстъ 300 къ С отъ Олюторскаго 
мыса и вёрстъ 200 ь-ъ Ю отъ мыса Наварина. 
По своей величинѣ принадлежитъ къ числу 
выдающихся мысовъ зап. прпбрежья Берин¬ 
гова моря. 
Опуитъ (’ОкоО;), нын. ІѵоккіпоіѵгасЬоз,^ 

на возвышенности того-яіе имени—главный 
городъ восточныхъ локровъ, на пути отъ Мар¬ 
тино къ Ѳермопиламъ, недалеко отъ Евбей- 
скаго пролива, въ разстояніи І'Д м. отъ га¬ 
вани Кина. Основаніе О. восходитъ въ мпеи- 
ческую древность. Уже Девкаліонъ и Пирра, 
спустившись послѣ потопа съ горы Парнаса, 
жили въ 0.; основателемъ города былъ внукъ 
п.хъ Опунтъ, рожденный дочерью ихъ, супру¬ 
гою Локра, отъ самого Зевса. О. упоминается 
въ Иліадѣ какъ родина Патроь’ла. Бъ войну 
римлянъ съ Филиппомъ (197 г. до Р. Хр.) 
III, окончившуюся пораженіемъ македонянъ 
при Кпноскефалахъ, О. былъ взятъ римлянами. 
Уцѣлѣвшіё отъ О. остатки стѣнъ носятъ на 
себѣ печать древнихъ циклопическихъ соору¬ 
женій. Ѳ. М. 
Опунцій (Филиппъ)—греческій матема¬ 

тикъ. Ученикъ Сократа и Платона. Написалъ 
въ эпоху Филиппа Македонскаго недошедшія 
до иасъ сочиненія о многоугольныхъ числахъ 
и объ ариѳметикѣ. 
Опунція (Орппііа Б.) — родовое названіе 

растеній изъ семейства кактусовъ; всего извѣ¬ 
стно около 150 впдовъ этого рода, растущихъ 
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преимушественно въ Мексикѣ, Перу и Чили, 
въ Соединенныхъ Штатахъ (до йи” с. ш.), а 
также въ Южной Аиерикѣ. Нѣкоторые виды 
встрѣчаются въ одичавшем ь состонніи на 
Канарскихъ о-вахъ на югѣ Европы, въ Африкѣ 
и въ Азіи. О. — характерное растеніе: стеб¬ 
ли его состоятъ изъ мясистыхъ, сплюиіен- 
иыхъ, болѣе или мевѣе овальныхъ, листовид¬ 
ныхъ члениковъ; иногда развиты мощные, 
цилиндрическіе стволы и на нихъ сплюніенныя 
пластинчатыя членистыя вѣтки въ видѣ листь¬ 
евъ; иастоящихъ листьевъ обыкновенно ие 
бываетъ; они появляются только на очень 
молодыхъ побѣгахъ, въ видѣ цилиндрическихъ 
или призматическихъ палочекъ; живутъ они 
очень короткое время и скоро сваливаются. 
Вмѣсто листьевъ на стебляхъ появляются 
крупныя п мелкія иглы, располагающіяся 
обыкновенно пучками. Цвѣтки появляются по 
одиночкѣ или пучками изъ центра пучка иголъ 
по краю или на верхущкѣ члениковъ; они 
правильные, тарелчатые или болѣе ворончатые; 
лепестки свободные или только слегка склеен¬ 
ные, многочисленные, наружные изъ нп.хъ 
чашечковидные, иногда мясистые н острые, 
внутренніе—покрашенные. Тычпики ісороче 
вѣнчика; онѣ прикрѣпляются къ вогнутому въ 
видѣ чаши пвѣтоложу. Завязь булововиднан, 
яйцевидная, коническая или дилпндрическая, 
снаружи покрытая чешуйками, въ пазухѣ че¬ 
шуекъ находятся пучки иголъ. Плодъ — кони¬ 
ческая или шарообразная ягода, со многими 
или нѣсколькими сѣменами. Ягода мно¬ 
гихъ видовъ съѣдобна и обладаетъ способ¬ 
ностью окрашивать мочу въ кровавокрасвый 
цвѣтъ. Самый обыкновенный видъ О.— Орнв- 
Ііа ѵніеагіз МіП., вывезенный изъ Америки и 
теперь одичавшій по всему югу Европы и 
на сѣверѣ Африки. Плоды этого вида упо¬ 
требляются въ пищу туземцами, подъ име¬ 
немъ синдійской фиги». Карликовая разно¬ 
видность другого вида, О. Еіснз іпйіса Мііі. 
ѵаг. папа, встрѣчается въ одичавшемъ состоя¬ 
ніи въ южной Швейпіфіп и въ Тиролѣ. Бъ 
Америкѣ въ южной Испаніи, въ Сициліи и 
въ Алжирѣ воздѣлывается особый видъ О., 
такъ назыв. кошенильный кактусъ (О. соссі- 
пеіІіГега МіИ.), отличающійся своими крас¬ 
ными цвѣтками в длинными тычинками; воз¬ 
дѣлывается онъ изъ-за травяной вши, такъ 
иаз. кошенили, живущей на его стебляхъ. 
Ради этой же' цѣли воздѣлывается другой 
виді,, О. Тппа. Впрочемъ, за послѣднее время 
этотъ промыселъ сталъ падать. Въ оранже¬ 
реяхъ и комнатахъ разводятъ, какъ декоратив¬ 
ныя растенія и другіе виды О. Размножаются 
они легко черенками; требуютъ песчаной поч¬ 
вы и малой поливки. С. Р. 
Орив (музык.; сокращ. ор.) — сочиненіе, 

произведеніе. Чтобы обозначить, въ каі;омъ 
порядкѣ выходили въ свѣтъ сочиненія ком¬ 
позитора, на заглавномъ листѣ помѣщаютъ 
слово О., съ соотвѣтствующей цифрой, напр. 
О. I—означаетъ первое сочиненіе, О. 2—вто¬ 
рое и т. д. 
Оііускаіііп ЗС.ПІІОІІ коры—см. Коле¬ 

банія вѣковыя (X, 666). 
Ория орсгайипі. — Подъ, именемъ О. 

орегаШш въ римской церкви разумѣется уче¬ 

ніе о спасительномъ дѣйствіи таинствъ даже 
на недостойно или, что тоже, на пассивно при¬ 
нимающихъ ихъ (орнз орегаіиш, Ы езі. раззіте 
орегашш—опредѣленіе тріентскаго собора). По 
мнѣнію католическихъ богослововъ, таинство 
есть проводникъ или, точнѣе, каналъ, изъ ко¬ 
тораго христіанинъ почерпаетъ благодать, по¬ 
мимо всякаго съ своей стороны содѣйствія 
илп сочувствія. Для того, чтобы то или другое 
таинство благотворно подѣйствовало на чело¬ 
вѣка, требуются только извѣстныя внѣшнія 
условія — произнесеніе извѣстныхъ словъ и 
т. д. Человѣкъ мо/кетъ даже не вѣровать 
въ таинство, къ которому приступаетъ, мо¬ 
жетъ совершенно равнодушно относиться къ 
нему—и всетак'п получить спасающую бла¬ 
годать. Первый, высказавшій мысль объ О. 
орегашш, былъ Альбертъ Великій; его мысль 
развивали Ѳома Аквинатъ, Вонавентура и 
особенно Дунсъ Скотъ. Тріентскій соборъ 
возвелъ О. орегаШт на степень догмата. Ср. 
Л. Епифановичъ, «Записки по обличительному 
богословію» (Новочері.ассіл., 18!)1) и И. Тру- 
сковскій, «Руководство къ обличительному бо¬ 
гословію» (Могилевъ, 1889). 
Оііутеіііііі (охотн.) — см. Вынашиваніе 

ловчихъ птицъ. 
Оиухоли (Тншогез, Ееоріазшаіа, Рзепйо- 

ріазшаіа)—являются одной изъ формъ патоло¬ 
гическихъ, ненормальныхъ новообразованій. 
Новообразованіемъ наз. какъ процессъ обра¬ 
зованія новыхъ 'гк'аневыхъ элементовъ, такъ 
равно и продуктъ подобныхъ процессовъ, а 
потому оно можетъ быть какъ физіологиче¬ 
скимъ. въ предѣлахъ нормы, такъ и патологи¬ 
ческимъ процессомъ, т. е. обнаруживать по¬ 
рочность въ смыслѣ повышеннаго созиданія 
организованной матеріи. Примѣромъ нормаль¬ 
наго новообразованія служитъ такъ наз. «ре¬ 
генерація». Что же касается патологическаге 
новообразованія, то оно основано на размно¬ 
женіи клѣтокъ при ненормальныхъ условіяхъ. 
Морфологическій признакъ такого рода про¬ 
грессивныхъ пропессовъ двоякій; клѣтка п ея 
производныя (волокна и пр.) или просто уве¬ 
личиваются въ объемѣ—гипертрофія (см.), илп 
же клѣтка размножается и дѣлится—гипер- 
плязія (см.). Всѣ гипертрофическіе процессы, 
съ точки зрѣнія этіологіи и клиническаго те¬ 
ченія, 5іогутъ быть двояки: плн они являются 
реакціей живыхъ тканей на какое либо внѣш¬ 
нее вредное или разрушающее воздѣйствіе, а 
потому обнаруживаются настолько, насколько 
это необходимо для пополненія вызванныхъ 
потерь (возрожденіе тканей), илп гппѳртрофи- 
ческіе процессы, возникающіе подъ вліяніемъ 
какихъ либо внутреннихъ причинъ, характе¬ 
ризуются отсутствіемъ физіологической закои- 
чеішостп и цѣлесообразности и не только не 
полезны организму, но вредятъ ему—О., урод¬ 
ства и т. п. (см. ниже). Увеличеніе числа клѣ¬ 
токъ происходитъ по типу физіологическаго дѣ¬ 
ленія ихъ. Прежде предполагали, что клѣтки 
образуются изъ безформенной бластемы, по 
уже Вирховъ установилъ знаменитый законъ 
«ошиіз сеііиіа е сеіініа» (см. Клѣточка). Но 
такъ какъ въ настоящее время главнымъ цен¬ 
тромъ дѣятельности при дѣленіи клѣтки при¬ 
знано ядро, то еще точнѣе утверждать: «ошпіз 
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писіеиз е пис1ео>. Бъ настоящее время при¬ 
знано безспорнымъ положеніе, что всюду, гдѣ 
имѣетъ мѣсто дѣйствительное новообразованіе 
тканей, существуетъ каріомитотическій типъ 
клѣточнаго дѣленія. Сходство процесса раз¬ 
множенія при патологическихъ условіяхъ съ 
физіологическими обнаруживается также въ 
томъ, что производныя мѣтки всегда соотвѣт¬ 
ствуютъ типу производящихъ клѣтокъ (см. 
прим. ХЛ'', стр. 430). Въ различные періоды 
жизни стремленіе клѣтокъ къ росту и размно¬ 
женію обнаруживается ие въ одинаковой сте¬ 
пени. Можно различать 4 главнѣйшихъ пері¬ 
ода: время наивысшей анергіи новообразованія, 
совпадающее съ эмбріональнымъ развитіемъ, 
2) періодъ роста, соотвѣтствующій юношескому 
состоянію клѣтки, когда въ новообразованіи 
накопляется избытокъ, сравнительно съ рас¬ 
ходомъ, идущій иа дальнѣйшее развитіе; 3) 
періодъ, слѣдующій за окончаніемъ прогрес¬ 
сивнаго развитія тѣла послѣ родовъ, въ тече¬ 
ніе котораго новообразованіе уравновѣшивает¬ 
ся потребленіемъ; и 4) періодъ обратнаго раз¬ 
витія. Бъ первые 3 періода энергія размно¬ 
женія клѣтоігь зависитъ отъ ихъ внутреннихъ 
свойствъ. Всего энергичнѣе иъ этомъ отно¬ 
шеніи эпителіальныя ткани (примѣръ—быстрое 
возстановленіе надкожнпцы), всего слабѣе— 
ткань мышечная и особенно ткань нервныхъ 
узловъ. На проявленіе энергіи оісазываетъ 
вліяніе и приток-ъ питательныхъ матеріаловъ. 
Кромѣ того нужно признать существованіе осо¬ 
быхъ клѣточныхъ раздраженій, вызывающихъ 
ихъ наклонность къ дальнѣйшимъ образователь¬ 
нымъ (формативнымъ) процессамъ. Всѣ эти 
особенности обнаруживаются и по отношенію 
къ 0. Подъ О. подразумѣвается наростъ (пео- 
ріазша, рзеиборіазша), вслѣдствіе прогрессив¬ 
наго разстройства питанія, увеличенной про¬ 
дуктивной дѣятельности тканевыхъ элементовъ; 
по своему же наружному виду, равно какъ 
по характеру роста, она всегда отличается 
атипическимъ развитіемъ (въ огличіе отъ ги¬ 
пертрофіи и гиперплязіи), хотя въ ней ни¬ 
когда не встрѣчаются элементы, чуждые орга¬ 
низму. Анатомически О. выражается появле¬ 
ніемъ наростовъ на поверхности органовъ или 
гнѣздъ внутри нихъ, болѣе или менѣе рѣзко 
отграниченныхъ н отличающихся отъ нор¬ 
мальныхъ, окружающихъ ихъ частей. «Эта 
обособленность и нѣкоторая самостоятель¬ 
ность 0. отличаютъ ихъ отъ другихъ новооб¬ 
разованій», хотя О. иногда обнаруживается въ 
видѣ язвы, дефекта ткани. О. представляютъ 
чрезвычайное разнообразіе по своему гисто¬ 
логическому строенію, анатомическимъ фор¬ 
мамъ и клиническому теченію. Онѣ могутъ 
появляться въ самыхъ разнообразныхъ ча¬ 
стяхъ организма, каіл> внутри, такъ и въ толщѣ 
плотныхъ органовъ, на поверхности ихъ, на 
кожѣ, на всѣхъ слизистыхъ и серозныхъ обо¬ 
лочкахъ. Развиваясь въ глубинѣ какого-либо 
органа, она въ началѣ не измѣняетъ внѣшней 
формы его и открывается только при разрѣзѣ, 
причемъ представляется въвидѣ гнѣзда кругла¬ 
го іАи неправпльнаго очертанія, отличающагося 
отъ окружающей ткани органа своимъ цвѣтомъ, 
плотностью, неодинаковостью уровня съ поверх¬ 
ностью разрѣза самаго органа. Развиваясь даль¬ 

ше, 0. «ВОЕМЪ эксцентрическимъ давленіемъ 
■увеличиваетъ объемъоргана, измѣняетъ его фор¬ 
му и, наконецъ, выпячивается надъ поверхно¬ 
стью. Появляясь въ периферически.хъ частяхъ 
органовъ или поверхностныхъ слояхъ оболо- 
чеісь, О. выдается въ полость, каналъ или на 
поверхности тѣла. Поверхностно растущая О. 
можетъ , представляться въ видѣ болѣе или 
менѣе развитаго утолщеніи кожи или слизи¬ 
стой оболочки, одиночнаго или нѣсколькихъ, 
слившихся вмѣстѣ бугровъ, бугорка или мн- 
ліорнаго узелка. При дальнѣйшемъ ростѣ 0. 
можетъ отдѣляться отъ окружающей ткани, 
оставаясь съ ней въ соединеніи посредствомъ 
иожки или стебелька—грибовидный наростъ; 
если ножка очень тонка, получается полипъ. 
Иногда 0. даютъ многочисленные отпрыски, 
подобные сосочкамъ кожи или ворсинкамъ 
кишекъ—получается сосочковое новообразо¬ 
ваніе или ворсистая О,—папиллома. Если 0. 
подвергается распаденію, то образуется часто 
язва, идущая болѣе или менѣе далеко въ глубь 
въ видѣ кратера, получается такъ шізываемая 
разъѣдающая язва—ІЛсиз гойевз, съ плотными, 
бугристыми краями. Беличпна 0., начинаясь 
микроскопическимъ узелкомъ, можетъ дойти до 
небольшого просяного зерна или горошины, 
другія же достигаютъ иногда 100 и болѣе фн. 
С», съ бѣдной сосудистой системой имѣютъ ма¬ 
лые размѣры; новообразованія, которыя постро¬ 
ены по типу нормальныхъ тканей и богаты со¬ 
судами, могутъ принять громадные размѣры. О. 
безвредныя для организма могутъ принимать 
болѣе крупные размѣры, между тѣмъ какъ 
опасныя для него часто убиваютъ, достигнувъ 
незначительной величины. Гдѣ О. встрѣчаетъ 
мало препятствій для своего роста, какъ напр. 
въ кожѣ и подкожной клѣтчаткѣ, въ брюшной 
полости (благодаря податливости передней' 
стѣнки), тамъ она принимаетъ большіе раз¬ 
мѣры и т. д. Далѣе О. могутъ быть одиноч¬ 
ныя, множественныя и сложныя (слившіяся 
между собою). При множественныхъ О. каж¬ 
дая изъ нихъ можетъ самостоятельно раз¬ 
виться или, напротивъ, отъ первоначальной 
образуются вторичные узлы (метастазы—пе- 
^носы), получается такъ наз. генерализація. 
Плотность пхъ также различна: отъ мягкихт., 
студенистыхъ, мозговидныхъ до костной твер¬ 
дости. Безсосудистыя или бѣдныя сосудами 
О. пмѣютъ бѣлый, синеватый или желтоватый 
цвѣтъ; чѣмъ О. богаче сосудами, тѣмъ болѣе 
цвѣтъ ихъ приближается къ красному; состо¬ 
ящія изъ слизистой ткани безцвѣтны и про¬ 
зрачны, изъ жировой—желтаго и т. д. Харак¬ 
теръ опухоли опредѣляется почти исключи¬ 
тельно микроскопическимъ путемъ. Изъ внѣш¬ 
нихъ признаковъ важны для оцѣнки значенія 
организма слѣдующіе признаки: мѣсто разви¬ 
тія, ростъ, отношеніе ея къ окружающимъ 
тканямъ, плотность, изъязвленіе, вторичные 
узлы. 

Строеніе. Прежде О. считались паразити¬ 
ческими образованіями, чуждыми органпзму, 
но въ настоящее время окончательно уста¬ 
новлено, что О. устроены исключительно изъ 
элементовъ, прпсуи(И,хъ организму въ различ¬ 
ные періоды его развитія, и по тѣмъ же за¬ 
конамъ и типамъ, по которымъ развиваются 



76 Опухоли 

нормальныя ткани. Разница лишь въ томъ, 
что въ какомъ либо мѣстѣ организма происхо¬ 
дитъ или количественное увеличеніе массы 
ткани, свойственной этому мѣсту—гомологія, 
гетерометрія, или развивается ткань, не при¬ 
сущая данной мѣстности—гетерологія, гетеро¬ 
топія и, наконецъ, О. состоитъ изъ тканей, не 
свойственныхъ данному возрасту организма, 
а болѣе раннему, даже—эмбріональному; это 
составитъ гетерохронію. Сама О. можетъ со¬ 
стоять изъ одной, вполнѣ развитой типиче¬ 
ской ткани, иапр. жировой, костной—гистіоид- 
иыя простыя О.; изъ нѣсколькихъ простыхъ 
тканей, расположенныхъ безъ всякаго взаим¬ 
наго отношенія—смѣшанныя О.; изъ простой 
незрѣлой ткани, остановившейся на той или 
другой ступени эмбріональнаго развитія, напр. 
изъ эмбріональной соединительной ткани— 
эмбріональныя; изъ ткани, соотвѣтствующей 
по строенію и происхожденію воспалительному 
новообразованію — грануляціонныя; изъ нѣ¬ 
сколькихъ съ правильнымъ взаимнымъ распо¬ 
ложеніемъ ихъ на подобіе какого-либо про¬ 
стого органа, напр. железы—сложные пли 
органоидныя О.; изъ многихъ тканей, такъ 
что въ составъ О. входятъ цѣлыя системы и 
сложные органы (кости, ткань нервныхъ цен¬ 
тровъ, части кишечнаго канала и пр.)—тера¬ 
тоидныя О. или тератомы; наконецъ, изъ эле¬ 
ментовъ, свойственныхъ нормальнымъ тка¬ 
нямъ, но съ неправпльнымъ расположеніемъ 
этихъ элементовъ, не встрѣчающихся въ фи¬ 
зіологическомъ состояніи — атипическія О. 
Кромѣ основной ткани, О. обладаютъ еще 
с'^омой, состоящей большей частью изъ во¬ 
локнистой соединительной ткани, кровенос¬ 
ныхъ сосудовъ, артерій, венъ и капилляровъ, 
лимфатическихъ сосудовъ, иногда и нервовъ. 
Въ настоящее время господствуетъ взглядъ, 
что О. происходятъ изъ эмбріональныхъ эле¬ 
ментовъ, сохранившихся отъ раннихъ періо¬ 
довъ зародышевой жизни среди тканей, достиг¬ 
шихъ полнаго развитія. Послѣдующій ростъ 
совершается по общимъ законамъ и типамъ 
развитія нормальныхъ тканей. Клѣточки уве¬ 
личиваются въ числѣ путемъ пролифераціи и 
вырабатываютъ надлежащія промежуточныя 
вещества. Далѣе ростъ О. идетъ различно. 
При такъ назыв. центральномъ ростѣ О. ра¬ 
стетъ сама изъ себя, на счетъ продолжающа¬ 
гося размноженія составляющихъ ее клѣточ¬ 
ныхъ элементовъ; при периферическомъ ростѣ— 
окружающія ткани тоже принпмаютъ актив¬ 
ное участіе въ развитіи новообразованія, при 
чемъ это выражается весьма различно: всѣ 
новообразованія получаютъ свой питательный 
матеріалъ изъ окружающихъ частей, такъ 
какъ сосуды О. развиваются изъ отпрысковъ 
сосудовъ окружающихъ тканей. Самыя бла¬ 
гопріятныя условія для роста О. предста¬ 
вляетъ рыхлая соединительная ткань, такъ 
какъ она легко оттѣсняется въ сторону по 
мѣрѣ увеличенія пхъ. Напротивъ, компактная 
волокнистая и эластическая ткани предста¬ 
вляютъ значительное препятствіе росту ново¬ 
образованій; сухожилія, апоневрозы долго про¬ 
тивостоятъ имъ, не подвергаясь почти ника¬ 
кимъ измѣненіямъ, а только механически ото¬ 
двигаясь въ стороны растущей О. Тоже мо¬ 

жно сказать н про хрящевую ткань. Меньше 
препятствій представляетъ костяная ткань, 
въ которой появляются вдавлеиія и проды- 
равленія. Поперечно - полосатыя мышцы и 
нервная ткань легко подвергаются жировому 
перерожденію. Всего больше противостоятъ 
артеріи. 

'Теченіе и исходы. О. обыкновенно растетъ 
безостановочно, что является существеннымъ 
отличительнымъ признакомъ ихъ. Быстрота 
роста частью зависитъ отъ свойствъ О., при 
чемъ клѣточковыя образованія низшей орга¬ 
низаціи растутъ быстрѣе О., построенныхъ 
по типу стойкихъ тканей. Иногда замѣчаются 
перерывы роста. Достигши полнаго развитіи, 
О. иногда обнаруживаетъ процессъ дегенераціи, 
въ основѣ котораго лежитъ разстройство пи¬ 
танія отъ нарушенія кровообращенія въ ней: 
чаще всего наблюдается жировое перерожде¬ 
ніе, рѣже—творожистое, слизистое, коллоидное, 
стекловидное или гіалиновое и даже амилоид¬ 
ное. Наконецъ, наблюдалось известковое про¬ 
питываніе или омѣленіе ихъ и ороговѣніе. 
Результатами такихъ регрессивныхъ продле¬ 
ній могутъ быть: уменьшеніе объема О., каігь 
равномѣрное, такъ и частное; остановка роста, 
изъязвленіе, воспаленіе, омертвѣніе и, нако¬ 
нецъ, переходъ одного вида новообразова¬ 
нія въ другой (метаплязія), въ предѣлахъ тка¬ 
ней, принадлежащихъ ія> одному общему ти¬ 
пу. По значенію, для организма различаются 
О. доброкачественныя п злокачественныя. 
Первыя, отъ начала до конца своего суще¬ 
ствованія, представляютъ исключительно мѣст¬ 
ное пораженіе, хотя, вслѣдствіе случайныхъ 
обстоятельствъ, и могутъ быть иногда при¬ 
чиною общихъ разстройствъ организма. Зло¬ 
качественное новообразованіе имѣетъ харак¬ 
теръ мѣстнаго заболѣванія только въ началѣ 
развитія; въ дальнѣйшемъ же теченіи оно 
становится источникомъ общаго пораженія, 
выражаясь ранѣе всего явленіемъ зараже¬ 
нія ближайшей мѣстности и.хъ — диссемина- 
ціей, т. е. въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ О. 
появляются новые узелки вскорѣ достигающіе 
болѣе значительныхъ размѣровъ и сливающі¬ 
еся съ первымъ узломъ. Въ дальнѣйшемъ те¬ 
ченіи болѣзни появляются новые, вторичные, 
узлы въ различныхъ, болѣе и менѣе отдален¬ 
ныхъ органахъ и тканяхъ, такъ назыв. мета¬ 
стазы, т. е. переносы элементовъ О., способ¬ 
ныхъ къ дальнѣйшему размноженію, занесе¬ 
нію механическимъ путемъ по кровеноснымъ 
и лимфатическимъ сосудамъ. При наиболѣе 
злокачественныхъ формахъ въ послѣдніе пе¬ 
ріоды болѣзни метастазы появляются въ гро¬ 
мадномъ количествѣ во всѣхъ органахъ и тка¬ 
няхъ, за исключеніемъ безсосудистыхъ; проис¬ 
ходитъ таісь назыв. генерализація процесса. 
Всякая О., состоящая изъ клѣтокъ, способ¬ 
ныхъ къ продуктивной дѣнтельности, можетъ 
сдѣлаться источникомъ общаго зараженія. 
Если оно наступило—неизбѣжное слѣдствіе— 
общій упадокъ питанія организма, кахексія, 
выражающаяся въ рѣзко выраженнымъ і^ало- 
кровіи, обѣднѣніи крови плотными составны¬ 
ми частями (гидремія), общее исхуданіе (исче- 
заніе жира) и атрофія разныхъ органовъ, за¬ 
канчивающаяся смертью. Значеніе доброка- 
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чественныхъ 0. искіючетельно мѣстное и 
обусловливается чисто механическимъ влія¬ 
ніемъ ихъ на окруясаюиие ткани и органы. 
Развиваясь на поверхностныхъ частяхъ тѣла, 
по направленію къ периферіи, онѣ могул, до¬ 
стигнуть громадныхъ размѣровъ и причинять 
затрудненія своей тяжестью, препятствовать 
движенію. Появляясь во внутреннихъ орга¬ 
нахъ, онѣ могутъ сдавливать или оттѣснять 
прплеяіащіе къ нимъ органы, сосуды и т. п. 
Злокачественныя 0., производя по существу 
такія же мѣстныя измѣненія, отличаются бо¬ 
лѣе быстрымъ ростомъ; давая метастазы, онѣ 
нарушаютъ нормальное питаніе многихъ тка¬ 
ней и органовъ. 
Причины О. Нѣкоторыя 0. появляются при 

опредѣленныхъ и ясныхъ условіяхъ; такъ, 
напр., ретенціонныя мѣшетчатыя образованія 
отъ закупорки или прижатія выводного отвер¬ 
стія какой либо железы, которая вслѣдствіе 
того растягивается накопляющимся въ ней 
секретомъ въ видѣ шарообразнаго мѣшка или 
кисты; другія обусловливаются чисто механи¬ 
ческимъ раздраженіемъ (мозолп). 0., устроен¬ 
ныя по типу воспалительнаго образованія, 
являются или результатомъ мѣстнаго раздра¬ 
женія, пли же послѣдствіемъ зараженія (ин¬ 
фекціонныя гранулемы); третьи—представля¬ 
ютъ собою разстройства во время утробной 
а;пзнн (тератоидныя О.). Что касается дру¬ 
гихъ 0., а именно гетерологическихъ, то до 
сихъ поръ не имѣется вѣрныхъ, основанныхъ 
на безспорныхъ фаіггахъ и обнимающихъ всѣ 
явленія, объясненій. Г. М. Г. 
Оиылеиіе — перенесеніе плодотворной 

пыльцы съ пыльниковъ на рыльце пестика— 
явленіе, необходимо предшествующее ошюдо- 
творенію п, слѣдовательно, образованію сѣмянъ 
у всѣхъ высшихъ (цвѣтковыхъ НЛП сѣмян- 
ныхъ) растеній. Не смотря на то, что у боль¬ 
шинства этихъ растеній цвѣты обоеполые 
(гермафродитныя растенія, подобно живот- 
пымъ-гермафродитамъ) и мужскіе органы (ты¬ 
чинки) находятся рядомъ съ женскими (пести¬ 
комъ *), самоопыленіе а, какъ его посл'Ьдствіе, 
самооплодотвореніе (аутогамія) встрѣчается 
рѣдко. Подобно животнымъ, растенія избѣгаютъ 
сочетанія близко родственныхъ половыхъ эле¬ 
ментовъ п потому чаще прибѣгаюіъ къ пере¬ 
крестному О., результатомъ котораго является 
перекрестное оплодотвореніе (аллогамія). При 
этомъ рыльце опыляется плодотворной пыль¬ 
цой другого растенія того же вида, а соб¬ 
ственная пыльца идетъ взамѣнъ на О. рылецъ 
другихъ цвѣтовъ. Если на рыльце прп пере¬ 
крестномъ О. попадетъ пыльца другого вида 
того же рода, іо оплодотвореніе тѢмъ не ме¬ 
нѣе часто совершается п получаются помѣ¬ 
си или гибриды Выгоды перекрестнаго О. 
на столько велпкн, что растенія выработали 
много различныхъ приспособленій, спвсобству- 
ющпхъ такому О., а въ нѣкоторыхъ случа¬ 
яхъ даже дѣлающихъ его единственно возмож¬ 
нымъ. Большинство, впрочемъ, формъ съ пе¬ 
рекрестнымъ О. сохраняютъ за собой п спо¬ 
собность ігь самоопыленію, прибѣгая къ нему 

') Кратніа соѣдѣиія о строеніи половыхъ оргаиоиъ 
цнѣ'гяа (съ фііг.І си Опдодотворсіііе у растеній. 

въ рѣдкихъ случаяхъ. Съ другой стороны, 
среди самоопыляющихся растеній извѣстны 
такія, у которыхъ возможно только самоопы¬ 
леніе. Есть растенія съ маленькими, совер¬ 
шенно замкнутыми, клейстогамными цвѣта¬ 
ми. Бъ рѣдкихъ случаяхъ у растенія имѣ¬ 
ются только такіе цвѣты (Роіусагриш іе- 
ІгарЬуИит), обыкновенно одновременно су¬ 
ществуютъ и обыкновенные раскрытые (хаз- 
могамные цвѣты), таковы кислица (Охаііз 
асеіозеііа) и фіалка (Ѵіоіа обогаіа). Въ по¬ 
слѣднемъ случаѣ плоды бываютъ обыкновенно 
также двухъ сортовъ (амфикарпія), но иногда 
плоды образуются изъ однихъ только мел¬ 
кихъ клейстогамныхъ цвѣтовъ, а крупные 
хазмогамные, погнавшись за перекрестнымъ 
опыленіемъ, терпятъ неудачу и, не буду¬ 
чи способны къ самоопыленію, остаются без¬ 
плодными. У нѣкоторыхъ растеній клейсто- 
гамные цвѣты образуются лишь при не¬ 
благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ (при за¬ 
сухѣ, прп пониженіи температуры). Ргішпіа 
зіпепзіз въ теплпцахъ, различные виды Его- 
сііиш прп культурѣ въ комнатахъ даютъ такяіе 
клейстогамные цвѣты. То же бываетъ у насъ 
со .многими экзотическими растеніями, какъ 
въ силу неблагопріятныхъ для нихъ климати¬ 
ческихъ условій, такъ и вслѣдствіе отсутствія 
необходимыхъ для перекрестнаго 0. насѣко¬ 
мыхъ. Наоборотъ, нѣкоторыя вересковыя 
(Егісасеае), по словамъ Вармннга, принося¬ 
щія въ средней и сѣверной Европѣ хазмогам- 
иые цвѣты, перекрестно опыляемые насѣкомы¬ 
ми, въ арктическомъ климатѣ Гренландіи обра¬ 
зуютъ клейстогамные цвѣты. Наша недотрога 
(Ішраііепз поіі іапееге) въ тѣнистыхъ мѣстахъ 
лѣса, бѣдныхъ насѣкомыми, приноситъ боль¬ 
шею частью также клейстогамные цвѣты. Въ 
впду всего этого клейстогамію склонны раз¬ 
сматривать, какъ слѣдствіе неблагопріятныхъ 
внѣшнихъ условій, а клейстогамные цвѣты счи¬ 
таютъ за редуцированные хазмогамные. Все, 
что разсчитано у послѣднихъ длн привлече¬ 
нія насѣкомыхъ ради перекрестнаго О., въ 
клейстогамныхъ цвѣтахъ редуцируется — они 
мелкп и невзрачны на видъ, запахъ и выдѣ¬ 
леніе иектара (см.) въ нихъ уменьшаются 
или совсѣмъ исчезаютъ. Редукція распростра¬ 
няется на самые подовые органы, особенно 
на пыльники, въ которыхъ спльно уменьшает¬ 
ся количество пыльцы. 0. въ такихъ замкну¬ 
тыхъ цвѣтахъ происходитъ двояко: либо пыль- 
нпкп лопаются и пылинки падаютъ иа рыльце, 
либо пылпнки, оставаясь въ пыльникѣ, про- 
ростаютъ черезъ его стѣнки въ пыльцевыя 
трубочки, которыя и проникаютъ въ рыльце— 
именно такъ бываетъ у помянутыхъ выше 
кислицы п фіалки. Прибѣгая къ клейстогаміп, 
растеніе гарантируетъ себѣ оплодотвореніе на 
всякій случай, такъ какъ оно можетъ экономно 
обойтись при образованіи клейстогамныхъ цвѣ¬ 
товъ. Что касается до открытыхъ (хазмогам- 
ныхъ) цвѣтовъ, то у нихъ псключптельное 
самоопыленіе встрѣчается рѣдко (напримѣръ 
извѣстная Ѵісіогіа геціа аутогамна въ Европѣ), 
по меньшей мѣрѣ сохраняется у нихъ воз¬ 
можность и перекрестнаго О. Несомнѣнно, что 
нѣіюторыя растенія прп неблагопріятныхъ об¬ 
стоятельствахъ прибѣгаютъ къ самоопыленіи» 
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не производя клейстогамвыхъ цвѣтовъ. Такъ, 
пре продолжетельной непогодѣ (главнымъ обра¬ 
зомъ слишкомъ низкой температурѣ) колоски 
у овса II у нѣкоторыхъ сортовъ пшеницы не 
открываются и внутри ихъ происходитъ само¬ 
опыленіе. Въ болѣе широкомъ маштабѣ то же 
происходитъ въ арктическихъ странахъ, на¬ 
примѣръ въ Гренландіи (Вармннгъ). При крат¬ 
кости лѣта и маломъ количествѣ насѣкомыхъ 
для переноса пыльцы многія растенія тамъ 
по-неволѣ самоопыляются. Приспособленія, 
при помощп которыхъ растенія стремятся 
обезпечпть себѣ перекрестное опыленіе и 
въ то же время помѣшать самоопыленію, мно¬ 
гочисленны и чрезвычайно разнообразны. 
На первомъ планѣ отмѣтимъ явленіе раз¬ 
дѣленія половъ (Роіубсіа): цвѣты становятся 
однополыми, при чемъ въ однихъ развиваются 
только мужскіе органы—тычинки, въ другихъ 
только женскіе—пестики. Съ такими цвѣтами 
множество растеній. У однихъ какъ мужскіе, 
такъ и женскіе цвѣты находятся на одномъ 
растеніи — это однодомныя растенія (сосна, 
ель, береза, дубъ, тыква п мн. др.). У двудом¬ 
ныхъ растеній (ивы, хмѣль, конопля, крапива 
и др.) мужскіе и яіенскіе ипѣты распредѣлены 
на разныхъ особяхъ—слѣдовательно, у нихъ 
только и возможно перекрестное О. У одно¬ 
домныхъ можетъ происходить п неполное пе¬ 
рекрестное О., именно О. женскихъ цвѣтовъ 
мужскими, находяшпмпся на томъ же расте¬ 
ніи (такъ называемая гейтоиогамія), но это 
бываетъ рѣдко въ силу того, что оба сорта 
цвѣтовъ развиваются обыкновенно неодновре¬ 
менно. Неодновремениость созрѣванія муяс- 
скихъ п женскихъ половыхъ органовъ встрѣ¬ 
чается очень часто іі у обоеполыхъ цвѣ¬ 
товъ это наиболѣе широко распросгранен- 
ное въ растительномъ царствѣ приспособле¬ 
ніе, обезпечивающее перекрестное О. Его 
называютъ дихогаміей. Въ однихъ случаяхъ 
прежде развиваются тычинки и пылыінкп 
вскрываются въ то время, когда пестикъ еще 
недоразвитъ и его рыльце неспособно принять 
О. (см. табл. «Приспособленія цвѣтовъ і.ъ пе¬ 
рекрестному О.», фпг. 2 а). Это прото- пли 
протеро-аидіуія, она чрезвычайно распростра¬ 
нена,—встрѣчается, напримѣръ, почти у всѣхъ 
зонтичныхъ, сложноцвѣтныхъ, колокольчпко- 
выхъ, гераніевыхъ, у многихъ лютиковыхъ, 
гвоздичныхъ п др. Когда рыльце разовьется 
вполнѣ, вся иыльца оказывается уже израсхо¬ 
дованной п тычинки увядаютъ (фиг. 2 Ь). Оче¬ 
видно, при такихъ условія.хъ рыльце можетъ 
быть опылено только пыльной други.чъ цвѣ¬ 
товъ, позже распустившихся, въ то время какъ 
собственная пыльца пошла на О. раньше рас¬ 
крывшихся цвѣтовъ. Гораздо рѣже встрѣчается 
обратный случай: рыльце развивается раньше, 
нежели открываются пылыіпкп, а когда вскро¬ 
ются послѣдніе, рыльце оказывается уже опы¬ 
леннымъ и часто даже начинаетъ завядать 
(фиг. 1, а6). Это прото- или протеро-ггтѵг, 
ее хорошо можно наблюдать у подорожника 
(Ріапіауо тейіа), у пахучаго колоска (АпіЬо- 
хапШш ойогаШт), у рдеста (Роіашойеіоп). 
Иное приспособленіе видимъ въ такъ называе¬ 
мой гегнероапплги. Тутъ цвѣта одинаковы, по 
отличаются относительнымъ положеніемъ муж¬ 

скихъ и женскихъ органовъ; вслѣдствіе неоди¬ 
наковой длины столбика, а иногда также и 
нитей тычинокъ, рыльце и пыльники находят¬ 
ся (въ одномъ и томъ же цвѣткѣ) не на одномъ 
уровнѣ: именно, гдѣ въ однихъ цвѣтахъ нахо¬ 
дятся пылышкн, въ другихъ приходится каігь 
разъ рыльце, и наоборотъ. Примѣромъ растенія 
съ двумя сортами цвѣтовъ (диморфнаго) можетъ 
слуяіііть Ріішніа оШсіааІіз пли зіпепзіз и нѣ¬ 
которые другіе первоцвѣты (см. фиг. 4). Въ 
одни.хъ цвѣтахъ у нея рыльце сидитъ на длин¬ 
номъ столбикѣ и приходится у входа въ трубку 
вѣнчика, пыльники же расположены гораздо 
ниже въ глубинѣ вѣнчика, въ другихъ цвѣтахъ, 
находящихся на другомъ экземплярѣ, какъ 
разъ наоборотъ — рыльце на короткомъ стол- 
бпкѣ и сидитъ глубоко, а пылыііікп находятся 
вверху. Кро.мѣ того, въ цвѣтахъ съ короткими 
столбиками цвѣтневыя пылинки крупнѣе, а 
сосочки рыльца короче, неяіелп у длпнностолб- 
ныхъ. Все это, какъ показалъ Дарвинъ, служитъ 
приспособленіемъ къ перекрестному О., произ¬ 
водимому насѣкомыми. Посѣщая цвѣтокъ, насѣ¬ 
комое прикасается къ пыльникамъ, перелетаетъ 
затѣмъ на другой цвѣтокъ п здѣсь тою же 
частью тѣла, къ которой пристала пыльца, 
прпкасетсн къ рыльцу и опыляеть его. Задер¬ 
жаніе пыльцы на рыльцѣ облегчается соотвѣт- 
ствуюшпмъ устройствомъ сосочковъ. Дарвинъ 
убѣдился на опытахъ, что именно перекрест¬ 
ное О. дліиіностолбнаго цвѣтка пыльцей корот- 
костолбнаго, и наоборотъ, даетъ лучшіе резуль¬ 
таты, при этомъ получается не только больше 
сѣмянъ, но и лучшія сѣмена, между ними боль¬ 
ше всхожихъ II дающихъ болѣе крѣпкіе рост¬ 
ки. Такое опыленіе онъ назвалъ законнымъ 
(1е^^іит), а другую комбинацію, дающую 
худшіе результаты — незаконнымъ (іііеді- 
'лш). У другихъ растеній разница между за¬ 
коннымъ и незаконнымъ О. выступаетъ еще 
рѣзче—у ѣіішш регеіше, напримѣръ, только за¬ 
конное О. и приводитъ къ образованію сѣмянъ, 
а незаконное остается безплоднымъ въ бук- 
віільно.мъ смыслѣ этого слова. Подобный ди¬ 
морфизмъ цвѣтовъ, какъ у первоцвѣтовъ, встрѣ¬ 
чается п у многихъ другихъ растеній (Рнішо- 
ііагіа, Ь'аеоругнш, Ьіпнт, Ноііопіа). Гораздо 
рѣже случаи трпморфизма, т. е. цвѣтовъ съ 
троякимъ расположеніемъ половыхъ органовъ 
(трниорфная гетеростіілія). Такіе цвѣты имѣ¬ 
ются, иапр., у плакунъ-травы (ЬуНігиш заіі- 
сагіа) и у нѣкоторы.хъ кислицъ (Охаііз зре- 
сіоза). Какъ видно на фиг. 3, столбикъ у і^у- 
іін иш бываетъ 3-хъ размѣровъ: короткій, сред¬ 
ній и длинный, а 12 тычинокъ располагаются 
по 6, въ два ряда. И здѣсь законнымъ О., 
дающимъ наплучшіе результаты, является вза¬ 
имодѣйствіе между органами, находящимися 
па одинаковой высотѣ. Способы законнаго О. 
показаны на фигурѣ стрѣлками и пунктир¬ 
ными линіями. Приспособленіи въ формѣ ге- 
теростиліп сравнительно просты, но суще¬ 
ствуетъ много другихъ болѣе сложныхъ при¬ 
способленій къ переі.рестному О., при кото- 
рн.хъ тычинки и пестикъ такъ располагаются, 
что самоопылеиіе становится механически 
невозможнымъ (геркогаміл). Такъ бываетъ у 
многихъ орхидныхъ, фшлокъ, шалфея и др.; 
о нѣкоторыхъ изъ этихъ приспособленій под- 
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ровнѣе будетъ сказано ниже. Замѣчательно, 
что нѣкоторыя растенія устраняютъ самоопы¬ 
леніе крайне просто — у нихъ собственная 
пыльца совсѣмъ не способна проростать на 
рыльцѣ, таковы; рожь, резеда, Согубаііз саѵа, 
иногда даясе пыльна быстро отмираетъ на 
рыльцѣ. Еще удивительнѣе нѣкоторыя ^а- 
зильскія орхидеи (изъ родовъ Оіісіаіит, Ері- 
бепбгит)—въ случаѣ самоопыленія у нихъ 
не только не происходитъ оплодотворенія, но 
рыльце погибаетъ, какъ будто на него подѣй¬ 
ствовали ядомъ (Фр. Мюллеръ).—По способу 
перенесенія пыльцы различаютъ, слѣдуя италь¬ 
янскому ученому Дельпино, 3 категоріи ра¬ 
стеній: 1) опыляемыя при помощи вѣтра (ане- 
мофильныя), 2) при посредствѣ воды (гидро¬ 
фильныя) и 3) при посредствѣ животныхъ 
(зоидіофпльиыя). Изъ животны.хъ наибольшую 
роль при о. играютъ насѣкомыя (энтомофиль- 
ныя растенія), въ немногихъ случаяхъ при¬ 
нимаютъ участіе маленькія птички (орвнто- 
фильныя растенія) и еще рѣже улитки (ра¬ 
стенія малакофпльяыя). Сильно уступая въ 
распространениости энтомофиліи. О. при по¬ 
мощи вѣтра тѣмъ не менѣе свойственво мно¬ 
гимъ растеніямъ. Большинство нашихъ де¬ 
ревьевъ (хвойныя, дубъ, береза, тополь и др.) 
опыляется этимъ способомъ, кромѣ нихъ— 
злаки, конопля, крапива и мн. др. Анемофпль- 
ныя растенія отличаются мелкими, невзрач¬ 
ными цвѣтами, безъ запаха и обыкновенно 
безъ нектара. Пыльца у нихъ выпускается 
прямо на волю вѣтра; много ея при этомъ, 
конечно, пропадаетъ. Отсюда вытекаетъ не¬ 
обходимость для растенія образовать много 
пыльцы. Когда цвѣтетъ, напримѣръ, сосна 
(также нѣкоторыя другія хвойныя), въ воз¬ 
духъ подымаются цѣлыя облака желтой пыль¬ 
цы, нерѣдко потомъ ниспадающія въ видѣ 
такъ называемаго «сѣрнаго дождя», покрывая 
поверхность земли или воды на большія про¬ 
странства. Быхожденію и разсѣянію пыльцы 
растеніе способствуетъ на разные лады— 
иногда пыльникп такъ лопаются, что съ силой 
выбрасываютъ пыльцу (нѣкоторыя крапивныя), 
у злаковъ пыльники на гибкихъ нитяхъ ты¬ 
чинки колеблются отъ малѣйшаго дуновенія 
вѣтерка. Рыльца съ своей стороны приспосо¬ 
бляются къ улавливанію пыльцы, принимая 
видъ нѣжныхъ перышекъ (злаки), длинныхъ нп- 
точеігь (маисъ) или кпсточки (орѣшникъ). Въ 
цвѣтахъ хвойныхъ нѣтъ рыльца, а пыльца 
прямо черезъ сѣмявходъ попадаетъ на ядро 
сѣмяпочі;п (см. Оплодотвореніе). Самая пыльца 
у анемофильныхъ растеній имѣетъ видъ очень 
мелкаго легко распыляемаго порошка. Пылинкп 
никогда не слипаются въ комочки и не при¬ 
липаютъ ігь другимъ предметамъ, какъ это 
часто бываетъ у энтомофпльныхъ растеній. 
Пылинкп нѣкоторыхъ хвойныхъ снабжены 
кромѣ того особыми придатками—воздушными 
пузырями, облегчающими имъ путешествіе по 
воздуху (см. фпг. пылинки сосны въ ст. Опло¬ 
дотвореніе). Многія анемофильныя растенія, 
какъ береза, тополи, цвѣтутъ ранней весной, 
когда нѣтъ листьевъ илп они маленькіе; от¬ 
сутствіе листвы также благопріятствуетъ пе¬ 
ренесенію пыльцы вѣтромъ. Иногда даже 
близкія растенія отличаются по способу опы¬ 

ленія. Напримѣръ, среди нашихъ хлѣбныхъ 
злаковъ—рожь всегда анеиофильиа, пшеница 
большею частью, а ячмень обыкновенно само¬ 
опыляется. О. при помощи воды (гидрофилія) 
встрѣчается вообще рѣдко. Огромное боль¬ 
шинство водяныхъ цвѣтковыхъ растеній цвѣ¬ 
тетъ надъ водой и опылятеся либо насѣко¬ 
мыми, какъ наши кувшинки (КушрЬаеа), либо 
вѣтромъ—какъ рдесты (Рсіато^еіоп). Такимъ 
образомъ у высшихъ растеній вода играетъ, 
при процессѣ оплодотворенія, гораздо мень¬ 
шую роль, нежели у споровыхъ. Лишь у очень 
немногихъ подводныхъ растеній пыльца дѣй¬ 
ствительно переносится на рыльце водой, наир, 
у такъ назыііаѳмой морском травы—2о8іега 
шагіпа и у другихъ морскихъ наядовыхъ (см.). 
У иихъ бываетъ настоящее подводное цвѣтеніе: 
и О., и пыльца у нихъ особенная, не въ видѣ 
круглыхъ крупинокъ, какъ обыкновенно, а въ 
видѣ довольно длинныхъ трубочекъ, къ тому 
же она не имѣетъ наружной оболочки (экзины). 
Такъ, какъ удѣльный вѣсъ пыльцы равенъ вѣсу 
морской воды, то она легко переносится во¬ 
дой на рыльце. У валлиснеріи (см. Водяныя 
растенія) хотя мужскіе цвѣты переносятся 
водой и подплываютъ къ женскимъ, но О. у 
нея пропсходитъ иа воздухѣ, при чемъ пыль¬ 
никъ прямо прикасается іп> рыльцу. Огром¬ 
ное большинство растеній, какъ сказано, при¬ 
способило цвѣты свои къ перекрестному О. 
поиоиіью насѣкомы.хъ. Значеніе насѣкомыхъ 
для цвѣтовъ, ихъ поразптельнын взаимныя 
приспособленія еще въ прошломъ столѣтіи 
о^атвли на себя вниманіе Христіана-Конрада 
Шпренгеля (СЬг.-Копг. ЙртепдеІ), изложив¬ 
шаго свои прекрасныя наблюденія въ книгѣ: 
«Ваз еіИсІескіе ОеЬеішпіз бег Кашг іш Ваи ппб 
іп бег ВеГгпсЬшпд бег БІишеп» (1793, новое 
изд. Р. КппіЬ, 1894), но они скоро были. 
совсѣмъ забыты. Только спустя болѣе полу¬ 
вѣка Дарвинъ воскресилъ ихъ изъ забве¬ 
нія: онъ самъ открылъ много новыхъ весьма 
важныхъ фактовъ и первый указалъ на огром¬ 
ное значеніе перекрестнаго О. Съ тѣхъ поръ 
въ этой области работало много выдающихся 
изслѣдователей — Дельпино, Гильдебрандтт., 
Герм. Мюллеръ, Кернеръ-фонъ-Марплаунъ п 
др. Не мало привлекала она также, благодаря 
своему выдающемуся научному и эстетиче¬ 
скому интересу, ботаннковъ-любителеГі, осо¬ 
бенно въ Англіи и Германіи *); да п самъ 
отецъ «біологіи цвѣтка»—Шпреигель—не былъ 
профессіональнымъ ботаникомъ. Цвѣты энто- 
мофильныхъ растеній уже издали тймѣтны 
своей величиной и яркой окраской. Если онн 
недостаточно крупны и сами по себѣ недо¬ 
статочно зам'Ьтны—они собираются помного 
вмѣстѣ въ соцвѣтія, напримѣръ у сложно¬ 
цвѣтныхъ шн у зонтичныхъ. Въ головкахъ (со¬ 
цвѣтіяхъ) сложноцвѣтныхъ часто происходитъ 
даже раздѣленіе труда между входящими въ 
пхъ составъ цвѣтами, піяенно привлеченіе на¬ 
сѣкомыхъ берутъ на себя краевые цвѣты, бо¬ 
лѣе крупные или иначе устроенные и ярко 
окрашенные (василеігь, подсолнечникъ, астры 

*) См.« ваіф , весьма нвтѳресао В'івисаипую квкшву 
Гратъ-Аллева, «Впвьетвн съ натуры», переводъ Лопа- 
твва, 1883. 
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в др.). Иногда такіе краевые цвѣты имѣютъ 
рудиментарные половые органы н не при¬ 
носятъ сѣмянъ, а илодущими являются толь¬ 
ко внутренніе. Часто краевые цвѣтй окра¬ 
шены въ другой цвѣтъ, иежелп внутренніе — 
напр. у ромашки илп у поповника первые— 
бѣлые, а вторые—желтые, что дѣлаетъ головки 
еще болѣе замѣтными. У другихъ растеній 
яркой окраской отличаются не цвѣты, а оси 
соцвѣтій илп прицвѣтники, какъ у Меіатру- 
гнш петогозит п агѵепзе. Еще больше зна¬ 
ченія, повидимому, нежели окраска для при¬ 
влеченія насѣкомыхъ имѣетъ запахъ цвѣтовъ, 
иногда далеко не пріятный; напримѣръ цвѣ¬ 
ты обыкновеннаго боярышника (Сгаіае^из 
охуасашЬа) пахнутъ гнилымъ селедочнымъ 
разсоломъ, еиіе противнѣе трупный запахъ 
стапелій (Зіареііа), нѣкоторыхъ бѣлокрыльнп- 
ковыхъ(Агасеае)и кирказоновъ(Агі8іо1осЬіа) - 
нхъ посѣніаютъ препмуніественно падальныя 
му.хи для кладки яичекъ (при этом,ъ мухн пе¬ 
реносятъ пыльцу). Цвѣты, которые пахнутъ 
только ночью, какъ Зііепе пніапз или души¬ 
стая жимолость ѣопісега саргіѣоііит (она пах¬ 
нетъ ночью сильнѣе, чѣмъ днемъ), посѣщаются 
ночными бабочками. Въ сущности насѣкомыхъ 
привлекаетъ не окраска и запахъ а сладкій 
нектаръ, выдѣляемый цвѣтами. Смотря по тому, 
гдѣ находится нектаръ въ цвѣткѣ, болѣе от¬ 
крыто на виду или же спрятанъ въ глубинѣ, 
онъ доступенъ различнымъ насѣкомымъ. Глу¬ 
боко спрятанный нектаръ (напримѣръ, у 
Вііепе, ЬусЬпіз) могутъ доставать только ба¬ 
бочки, имѣющія самый длинный хоботокъ. Не¬ 
рѣдко въ силу этого существуетъ большая 
разница даже между близкими растеніями. 
Напримѣръ, среди жимолостевыхъ (СаргіГо- 
Ііасеае) — Ьопісега саргіГоііит (душистая 
или козья жимолость), у которой трубочка 
вѣнчика около 30 мм. въ длину, посѣщается 
только ночными бабочками съ длиннымъ хо¬ 
боткомъ, какъ ВрЬіпх сопѵоіѵніі (хоботокъ въ 
00—80 мм.) или ВрЬіпх іійнзігі (хоботокъ 
37—42 мм.). У Ь. регісіутепиш трубочка вѣн¬ 
чика короче (около 20 мм.) н ее посѣщаютъ 
также нчелы съ длинными хоботками, еще ко¬ 
роче она (3—7 мм.) у Ь. хуіозіеит (настоя¬ 
щей жимолости) и у Ь. іаіагіса (татарской 
жимолости^ которыя доступны поэтому, кромѣ 
пчелъ, также нѣкоторымъ мухамъ. У ѴіЬнгпнт 
(калины) неіггаръ находится совсѣмъ открыто 
п ее посѣщаютъ разныя мухи и кромѣ того 
жуки. Наконецъ, ВашЬнсиз (бузпна) не имѣетъ 
нектара и ее мало посѣщаютъ, да и то только 
очень мелкія насѣкомыя. Зависимость расте¬ 
ній отъ опредѣленныхъ насѣкомыхъ иногда 
удивительно велика. Напримѣръ, въ Австраліи 
плохо удавалась культура краснаго клевера, 
опыляемаго у насъ шмелями, такъ какъ тамъ 
не оказалось ни одного насѣкомаго, пригод¬ 
наго для перекрестнаго О. Привезли шмелей, 
и клеверъ сталъ давать хорошій урожай. Наи¬ 
большее значеніе для растеній изъ насѣкомыхъ 
имѣютъ бабочки и перепончатокрылыя—пчелы, 
шмели, осы и др.: большая часть напр. бобо¬ 
выхъ, губоцвѣтныхъ и норичішковы.хъ опы¬ 
ляется пчелами и шмелями. Гораздо меньше 
участія принимаютъ мухи, еще меньше ясуки 
п прочія насѣкомыя, хотя, напримѣръ, нѣко¬ 

торыя виды магнолій (Ма^поііа), по наблюде¬ 
ніямъ Дѳльпино, опыляются исключительно 
при посредствѣ жуковъ. Кромѣ неістара при¬ 
манкой для насѣкомыхъ служитъ иногда са¬ 
мая пыльца, ею лакомятся жуки, а пчелы 
изъ пыльцы и нектара готовятъ пищу для 
свои.хъ личинокъ. Ради выгодъ перекрестнаго 
опыленія растеніе жертвуетъ частью пыль-* 
цы, даже частью сѣмянъ, отдавая ихъ на 
съѣденіе насѣкомымъ — такъ именно быва¬ 
етъ у нѣкоторыхъ юккъ (Гпсса). Интересно 
также приспособленіе у смоковницы (Еіснз 
сагіса) Давно уже стали различать культур¬ 
ную смоковницу, Еіснз, и дикую, Саргійснь; 
онѣ оказываются лишь женской и муж¬ 
ской особями одного и того же растенія. 
Цвѣты у смоковницы собраны соцв'ѣтіями 
въ формѣ грушъ; женскія соцвѣтія превра¬ 
щаются потомъ въ извѣстныя всѣмъ фиги или 
винныя ягоды. Въ соцвѣтіяхъ Саргійсиз муж¬ 
скіе цвѣточки находятся только сверху, а подъ 
нимп располагаются особымъ образомъ измѣ¬ 
ненные женскіе цвѣты съ сильно вздутой завязью 
и короткимъ, недоразвитымъ столбикомъ. Бъ эти 
цвѣты откладываетъ свои яички маленькая 
орѣхотворка, Супірз рзепез, послѣ чего они 
превращаются въ галлы или орѣшки (подоб¬ 
ныя чернильнымъ орѣшкамъ на листьяхъ'дуба), 
ихъ и назыв. поэтому орѣшковыми цвѣтами. 
Вылупившіяся изъ орѣшковъ молодыя орѣхо¬ 
творки, пробираясь наружу изъ грушевиднаго 
соцвѣтія мимо мужскихъ цвѣтовъ, задѣваютъ 
Щ)и этомъ пыльники и обсыпаются пыльцой. 
Потомъ нѣкоторыя изъ этихъ орѣхотвороіъ 
попадаютъ внутрь женскихъ соцвѣтій съ цѣлью 
отложить тамъ лички и опыляютъ при этомъ 
женскіе цвѣты. Остановимся теперь еще на 
нѣсколькихъ любопытныхъ приспособленіяхъ 
цвѣтовъ къ перекрестному 0. У аронника 
(Агат шаспіаіпш) цвѣты собраны соцвѣтіемъ, 
такъ называемымъ початкомъ, окруженнымъ 
однолистной поволокой или крыломъ (см. та¬ 
блицу фиг. 1). Цвѣты сидятъ на стержнѣ 
двумя поясами, женскіе внизу, мужскіе по¬ 
выше; надъ тѣмъ и другимъ поясомъ нахо¬ 
дятся особыя ворсинки (недоразвитые поло¬ 
вые органы). Ворспнки такъ расположены, 
что насѣкомыя, преимущественно мухи и мел¬ 
кіе жуки, могутъ свободно забираться въ ниж¬ 
нюю расширенную часть поволоки, но вы¬ 
браться оттуда не въ состояніи. Спустя нѣ¬ 
которое время вскрываются пыльники и 
забравшіяся насѣкомыя обсыпаются пыльцой; 
къ этому же времени спадаются ворсинки п 
насѣкомыя сііоро выбираются на свободу. 
Если теперь они попадутъ въ другой подоб¬ 
ный початокъ со зрѣлыми пестиками и не¬ 
зрѣлыми тычинками — у Агиш суніествуетъ 
протогинія,—то опыляютъ тамъ рыльпа прине¬ 
сенной пыльцой. Подобные же пріемы прак¬ 
тикуютъ и кирказоны (Агізіоіосніа). Иначе 
бываетъ у орхидныхъ, подробно изученныхъ 
въ этомъ отношеніи Дарвиномъ. Бъ цвѣткѣ 
ОгсЬіз шазсиіа столбикъ сростается съ един¬ 
ственною тычин кою въ колонку, передняя часть 
которой называется носикомъ (подроби, см. 
Орхидныя). Пыльникъ съ двумя гнѣздами. 
Бъ каждомъ изъ гнѣздъ пыльца слипается въ 
такъ назыв. поллинарій — комочекъ, имѣющій 
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видъ маленькой булавы (фиг. 6). Поллинаріи 
упираются ножками въ особыя прилппальца, 
находящіеся на носикѣ. Если насѣкомое 
просунетъ свой хоботокъ за нектаромъ въ 
шпорцу цвѣтка, то оно непремѣнно коснется 
носика колонки и тогда оба поллинарія плотно 
прилипнутъ къ хоботку или къ головѣ. Введя 
въ шпорцу заостренный карандашъ, какъ то 
продѣлалъ впервые Дарвинъ, увидимъ, что и къ 
нему совершенно такжеприлцпнутъпо.ілинаріи. 
Улетая, насѣкомое уноситъ съ собой поллина¬ 
ріи. которыя постепенно наклоняются впередъ, 
такъ что когда насѣкомое введетъ хоботокъ 
въ другой цвѣтокъ, наклонившіеся поллинаріи, 
не задѣвъ носика колонки, коснутся нахо¬ 
дящагося подъ носикомъ рыльца, прилип¬ 
нутъ къ нему п опылятъ его. Еще иное при¬ 
способленіе встрѣчаемъ у шалфея (Заіѵіа; см. 
([іпг. 7). Онъ прпнад-іежнтъ къ семейству губо¬ 
цвѣтныхъ п имѣетъ двугубые цвѣты. Подъ 
верхней губой, имѣющей видъ шлема,находятся 
двѣ тычинки и столбикъ, к'онецъ котораго съ 
раздвоеннымъ рыльцемъ высовывается наружу. 
Когда насѣкомое (шалфеп опыляются шме¬ 
лями), в к поискахъ за нектаромъ, сядетъ на 
нижнюю губу цвѣтка п просунетъ внутрь 
его хоботокъ, тычпні;и быстро перегибаются 
на особыхъ сочлененіяхъ, вродѣ шарнировъ 
(фиг. 7 Ь.) п пыльники опускаются на спинку 
насѣкомаго, осыпая ее пыльцой. Опустившись 
на другой цвѣтокъ п стараясь проникнуть въ 
пего, насѣк'омому приходится задѣть рыльце 
какъ разъ спинкой и такнмъ образомъ опылить 
его. Облегчая разными способаме доступъ къ 
нектару желаннымъ насѣкомымъ, растенія 
вмѣсА съ тѣмъ обладаютъ приспособленіями 
чтобы помѣшать расхищать нектаръ. Такъ 
у нѣкоторыхъ гвоздичныхъ и др. стебли по¬ 
крываются клейкими выдѣленіями, ирепят- 
ствующнмп всползанію муравьевъ п дру¬ 
гихъ ползающихъ насѣкомыхъ; у растеній съ 
супротивными листьями, послѣдніе сроста- 
ются такъ, что образуютъ резервуары для 
воды; у Пірзаснз іасіпіаіа, напримѣръ въ 
такихъ резервуарахъ, наполненныхъ дождевой 
водоіі, можно найти нерѣдко много потонув¬ 
шихъ животныхъ. Есть и такія растенія, ко¬ 
торыя, какъ бы отвлекая докучныхъ и безполез¬ 
ныхъ посѣтителей отъ цвѣтовъ, предлагаютъ 
имъ нектаръ въ другомъ мѣстѣ — въ такъ 
назыв. экстра-нупціальныхъилн внѣцвѣтковыхъ 
нектаріяхъ. Объяснить происхожденіе и раз¬ 
витіе всѣхъ приспособленій кт, перекрестному 
О. невоможно, но несомнѣнно, что вообще 
.энтомофилія—явленіе болѣе позднее по срав¬ 
ненію съ анемофиліей: въ пользу этого гово¬ 
ритъ уже то, что хвойныя — древнѣйшія цвѣт¬ 
ковыя растенія—анеиофильны;извѣстны, впро¬ 
чемъ. и такіе случаи, когда анемофпльныя ра¬ 
стенія произошли отъ энтомофпльныхъ-напр. 
Тііаіісіпіт изъ семейства лютиковыхъ. Что 
касается до О. прп посредствѣ птицъ и ули¬ 
токъ, го распространеніе его весьма огранп- 
чеиное. Цвѣты нѣкоторыхъ тропическихъ ра¬ 
стеній (Магсцгаѵіа, АЬпііІоп, ёігеііізіа) опы¬ 
ляются маленькими птичками — колибри п пек- 
тарннцаміі. На фиг. 5 таблицы изображена 
Маісегаѵіа перепіііиійез, опыляемая колибрп. 
Цвѣты у этого вьющагося растенія, какъ опп- 
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сываетъ Бельтъ, собраны въ кружокъ, похожій 
яа опроі.'ипутую люстру, со средины которой 
спускается много сосудовъ въ формѣ кружекъ. 
Бъ этихъ кружкахъ находится нектаръ, при¬ 
влекающій насѣкомыхъ, а насѣігомыя привлека¬ 
ютъ колибри. Стараясь проникнуть въ кружкп 
съ нектаромъ, колибри задѣваютъ тычинки цвѣ¬ 
товъ, а'потомъ переносятъ приставшую къ нимъ 
пыльцу на рыльце'другихъ цвѣтовъ. Еще мень¬ 
ше извѣстно малакофильны.хъ растеній, какъ 
на таковыя указываютъ на бѣлокрыльникъ 
(Саііа раіизігіз), на СЬгуіозрІепіиш. Не смо¬ 
тря на нѣкоторые недочеты господствующаго 
ученія о перекрестномъ О. и о взаимныхъ от¬ 
ношеніяхъ между насѣкомыми и цвѣтами, оно 
раздѣляется большинствомъ ученыхъ, такъ 
какъ объясняетъ много явленій, безъ того со¬ 
вершенно непонятныхъ. Указанія на весьма 
обширную литературу вопроса и разныя по¬ 
дробности см. въ слѣдующихъ сочине¬ 
ніяхъ: Негш. МііІІег, «АіренЬіишеп, іЬге Бе- 
ГгисЬіппе йнгсЬ Іпзесіеп нпй іЬге Апраззнпе 
ап сііезеІЬеп» (1881); его же, «ѣ)іе ІѴесЬзеіЬе- 
зіеЬипееп гѵѵізсЬеп оеп Віптеп иікі йеп іЬге 
Кгеигппе ѵегтіііеіпсіеп Іпзесіеп» въ «Напй- 
ЬисЬ й. Боіапік» ѵ. БсЬепк (т. 1-й, 1879); 
А. Кегпег ѵ. Магііаип, «РйапгепіеЬеп» (т. 2-й, 
І89і; выходитъ новое изданіе); Ю.’Впзнеръ, 
«Біологія растеній» перев. Шредера и Николь¬ 
скаго (1892); Е. Еи<і\ѵі", «ЕеЬгЬисЬ бег Біоіо- 
еіе бег Рйапхеп» (1894); Е. Ьое\ѵ, «Біиіеп- 
ЬіоІодізсЬе Ріогізіік без тіиіегеп пнб погб- 
ІісЬеп Епгора зогѵіе Огбпіапбз» (1894; здѣсь 
подробный списокъ новой [1883—93] литера¬ 
туры); сочиненіе Хр. Конр. Шпренгеля по¬ 
именовано выше; относящіяся сюда сочине¬ 
нія Дарвина указаны въ ст. въ этомъ Словарѣ 
о Дарвинѣ (т. X, стр. 134). Хорошо написан¬ 
ныя научно-популярныя книги: Е ЕиЬЬок, 
«Віпшеп пнб Іпзесіеп еіс.», йЬегзеігІ ѵ. Раз- 
зогѵ (1877); И. П. Бородинъ, «Процессъ опло¬ 
дотворенія въ растительномъ царствѣ» (2-е 
изд., 1896). Г. Надсонъ. 
Оиытііып стаиціи, поля, фер.ѵы и 

т. п.—учрежденія, предназначенныя для про¬ 
изводства сельско-хозяйственныхъ опытовъ, съ 
цѣлью разработки воиросовъ, касающихся раз¬ 
нообразныхъ отраслей сельско-хозяйственной 
промышленности. Дѣятельность ихъ сосредото¬ 
чивается на разрѣшеніи вопросовъ какъ чисто 
научныхъ въ различныхъ отрасляхъ есте¬ 
ственно-историческаго знанія и приложеніи 
этого знаніи къ практикѣ сельскаго-хозяй¬ 
ства, такъ и чисто практическихъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ тѣ же учрежденія являются распро¬ 
странителями агрономическихъ знаній среди 
населенія и служатъ для послѣдняго справоч¬ 
ными пунктами, въ которые хозяева могутъ 
обранщться за разрѣшеніемъ возникающихъ въ 
ихъ хозяйствахъ вопросовъ. Иниціатива при¬ 
мѣненія опытнаго метода къ разработкѣ сель¬ 
ско-хоз. вопросовъ принадлежитъБуссенго, ко¬ 
торый въ 1835 г. началъ на своей фермѣ (Бе- 
шельбронъ на Рейнѣ, въ Эльзасѣ) производить 
первые научные опыты по земледѣлію. Вскорѣ 
послѣ этого (въ 1840 г.) вышло въ свѣтъ сочи¬ 
неніе Либиха: «Химія въ приложеніи къ земле¬ 
дѣлію п физіологіи», которое поколебало преж¬ 
нее эмпирическое ученіе, господствовавшее 
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въ то время и показало, что лишь одна паука 1 
можетъ вывести земледѣліе н скотоводство на 
иуть прогресса. Подъ вліяніемъ новаго ученія 
была сознана иеобходнмость въ опытахъ п 
изслѣдеваніяхъ въ различныхъ областяхъ сел,- 
хоз. науки, и слѣдствіемъ такого сознанія 
явилось учрежденіе цѣлаго ряда опытныхъ 
станцій. Среди нихъ прежде всего необходимо 
отмѣтить станцію Лооза, основанную въ его 
имѣніи Ротамшдтегъ въ Англіи, въ 1342 г., 
затѣмъ станцію въ Меккериѣ. близъ Лейпцига, 
возникшую въ 1851 г., гдѣ первымъ директо¬ 
ромъ былъ извѣстный Э. Вольфъ. Въ годы 
1850—60 открылись въ Германіи ІО станпій, 
въ настоящее время тамъ функціонируетъ ихъ 
до ЗОО. Во Франціи насчитывается теперь до 
80 правильно организованныхъ О. станцій; если 
не считать Вуссенго, то начало этихъ станцій 
относится къ 1867 г. Рядъ О. станцій въ Италіи 
возникаетъ въ 1870 г., Бельгіи въ 1872, Испа¬ 
ніи въ 1875, Швеціи въ 1877. Первая стан¬ 
ція въ Америкѣ открылась въ 1875 г. въ 
штатѣ Коннектикутъ, въ 1886 г. чпсло ихъ 
возрасло до 17, въ 1887 г. организовалась уже 
цѣлая сѣть опытны.хъ учрежденій. Число функ¬ 
ціонирующихъ въ Россіи О. учрежденій срав¬ 
нительно невелико, но въ послѣднее время, 
благодаря иниціативѣ главнымъ образомъ ми¬ 
нистерства земледѣлія п государ. имуществъ 
и земствамъ, а отчасти и почину частныхъ 
лицъ, постепенно умножается. За 00-лѣтній 
періодъ времени существованіи О. учрежде¬ 
ній, организація ихъ успѣла выработаться вь 
нѣсколько опредѣленныхъ типовъ. Высшее 
мѣсто среди нихъ занимаютъ такъ наз. 0. 
станціи, работающія или въ области растеніе- 
водстваі или—животноводства. Ихъ дѣятель¬ 
ность обращена на научную разработку вопро¬ 
совъ растительной и животной физіологіи, 
имѣющей отношеніе къ производству расти¬ 
тельныхъ и животныхъ продуктов ь, и въ этихъ 
областяхъ ими затронуто и разрѣшено много 
вопросовъ первостепенной важности. Необхо¬ 
димымъ условіемъ для успѣшности нхъ работъ 
является наличность лабораторій, кабинетовъ и 
разныхъ др. приспособленій, т. е. широкой об¬ 
становки научными пособіями. Соотвѣтственно 
спеціальнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, 
въ которыхъ работаютъ станціи, они получа- 
югъразличное названіе. Такт., извѣстны станціи 
винодѣлія, плодоводства, молочнаго хозяйства, 
шелководства, луговодства и т. п Располагая 
средствами производить разнообразные ана¬ 
лизы, станціи иногда принимаютъ заказы на 
изслѣдованія различныхъ продуктовъ, но въ 
большинствѣ случаевъ эта функція падаетъ на 
особыя учрежденія, основанныя для сказанной 
цѣли подъ названіемъ коптрольиыхъ станцій, 
изслѣдующихъ находящіяся въ торговлѣ сѣ¬ 
мена, удобренія и разнообразныя кормовыя 
средства. Представителями въ Россіи О. 
станцій могутъ считаться Богодуховская (Ор¬ 
ловской губ. ),Деребчпиская (Подольской губ.). 
Плотянская (Херсонсі;ой губ.) и нѣк. др 
Контрольныя станціи у насъ имѣются въ Пе¬ 
тербургѣ Ригѣ, Кіевѣ, Варшавѣ; Гельсингфор¬ 
сѣ, въ Твери, Юрьевѣ, Новой Александріи 
(.Люблинской губ.) и т. д. Къ разряду послѣд¬ 
нихъ можетъ быть отнесена и станція для 

испытанія сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ при московскомъ сельско-хозяйствен¬ 
номъ институтѣ —Второй типъ 0. учрежденій 
представляютъ О. поля, задача которыхъ заклю¬ 
чается въ производствѣ полевыхъ опытовъ, съ 
цѣлью изысканія отдѣльныхъ раціональныхъ 
культурныхъ пріемовъ, соотвѣтствующихъ 
мѣстнымъ условіямъ хозяйства, что нужно 
считать особенно важнымъ для Россіи, въ виду 
чрезвычайно разнообразныхъ условій климата 
п почвы, съ которы.ми приходится считать¬ 
ся русскому земледѣльцу. Къ этому типу у 
насъ принадлежитъ большинство О. учрежде¬ 
ній и даже нѣкоторыя учрелсденія, извѣстныя 
подъ названіемъ станцій, по существу сво¬ 
ей организаціи п задачамъ представляютъ 
обыкновенныя О. полн. Среди функціонпру- 
ющи.хъ нынѣ О. нолей можно отмѣтить хер¬ 
сонское, одесское, полтавское, донское, ни¬ 
жегородское, новгородское, поля харьковскаго 
общества сельскаго хозяйства и др. Когда 
отъ мѣстнаго 0. учрежденія требуется не 
только разрѣшеніе однихъ вопросовъ техники 
земледѣлія, но и освѣщеніе послѣднихъ со 
стороны экономической, учрежденія эти полу¬ 
чаютъ названія сельско-хоз. фермы, образцо¬ 
выхъ хуторовъ и хозяйствъ. Въ подобныхъ 
случаяхъ размѣры земельной площади ихъ, 
сравнительно съ 0. полемъ, возрастают], и по¬ 
лучается возможность вести опыты не только 
по отношенію къ частнымъ вопросамъ куль¬ 
туры растеній, но п выяснять достоинства п не¬ 
достатки опредѣленной организаціи хозяйства. 
0. фермы могутъ служить и для устройства раз- 
зичныхъ спеціальныхъ О. учрежденій по са¬ 
доводству, огородничеству, техникѣ перера- 
бот.,и растительны.хъ и жпвотны.хъ продуктовъ, 
а также для распространенія среди мѣстнаго 
щтселенія улучшенных!, породъ животныхъ п 
сѣмянъ, пригодныхъ для мѣстности орудій II 

машпнъ, а если онѣ принадлежатъ казнѣ—то 
являться подходящими хозяйствами для прак- 
тиі;и воспитанниковъ учебныхъ сельско-хоз. 
заведеній. Сюда относятся О. ферма рижска¬ 
го политехническаго, московскаго и ново-але¬ 
ксандрійскаго институтовъ, фермы при сред¬ 
нихъ земледѣльческихъ училищахъ (числомъ 
6), фермы вятскаго, шадрпнскаго, ирбитскаго, 
красноуфимскаго, орловскаго, елабужсі.аго, ма¬ 
ріупольскаго земства п нѣкот. др. Всѣ ука- 
занняыя выше О. учрежденія могутъ раз¬ 
лично между собою соединяться и составлятъ 
одно цѣлое 0. учрежденіе.—Дополненіемъ къ 
перечисленнымъ типамъ О. учрежденій слу¬ 
жатъ такъ наз. пптзительпыя или демонстра¬ 
тивныя полн, имѣюиіія цѣлью показывать на 
селенію все то. что уже испытано высшпмп 
0. типами и найдено цѣлесообразнымъ для 
введенія въ праі;тпку мѣстнаіо сельсігаго хо¬ 
зяйства. Эти поля устраиваются илп отдѣль¬ 
но, Самостоятельно отъ О. учрежденій, пли въ 
свизи съ послѣдними, и на своемъ земельномъ 
участкѣ воспроизводятъ пспытанные техни¬ 
ческіе пріемы по обработк'ѣ почвы, ея удо¬ 
бренію, уходу за растеніями, какъ уже из¬ 
вѣстными населенію, такъ и вновь вводимыми 
въ мѣстную практиі;у. При болѣе полной ор¬ 
ганизаціи показательныхъ полей они могутъ 
демонстрировать и пригодные для мѣстности 
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типы сельско-хоз. орудій п машинъ іі куль¬ 
турныя породы домашнихъ животныхъі Г. К. 
Опытъ (въ философскомъ смыслѣ)—озна¬ 

чаетъ какъ отдѣльныя состоянія сознанія, испы¬ 
тываемыя нлн испытанныя субъектомъ, такъ о 
совокупность такихъ состояній у единичныхъ 
людей и у всего человѣчества. О. есть пер¬ 
вичный источникъ нашихъ знаній, дающій 
матеріалъ для всякаго другого познанія. Съ 
различны.чъ точекъ зрѣнія О. раздѣляется 
на пряі)шй и косвенный, внутренній и внѣш¬ 
ній, житейскій и научный. Состоянія, пе¬ 
реживаемыя и пережитыя самимъ даннымъ 
субъектомъ, составляютъ его прямой или не¬ 
посредственный О.; достовѣрное свидѣтель¬ 
ство о чужихъ опыта.хъ есть для него О. кос- 
аениый. Чьи бы то ни было знанія объ Аме¬ 
рикѣ суть во всякомъ случаѣ опытныя (по 
происхожденію свое-му), такъ какъ ни путемъ 
чистаго мышленія, ни путемъ откровенія свыше 
мы такихъ свѣдѣній не получаемъ; но для не¬ 
бывавшаго въ Америкѣ всякое эмпирическое 
знаніе о ней, очевидно, получается лишь кос¬ 
веннымъ образомъ, чрезъ усвоеніе чужи.хъ 
опытовъ. Съ прогрессомъ личной и собира¬ 
тельной жизни О. обоего рода возрастаетъ не¬ 
равномѣрно: косвенный несомнѣнно перевѣ¬ 
шиваетъ. Различіе между внтшшмъ и вну¬ 
треннимъ О. обусловлено участіемъ или не¬ 
участіемъ органовъ чувствъ—зрительнаго, слу¬ 
хового и т. д. То, что нами испытывается 
съ ближайшею помощью этихъ органовъ, на¬ 
зывается внѣшнимъ О., а то, въ чемъ они 
не дѣйствуютъ опредѣляющимъ образомъ (ка¬ 
ковы душевныя волненія, рѣшенія волн, 
размышленія), относится къ внутреннему О. 
Такое обозначеніе, строго говоря, невѣрно, 
такъ какъ все безъ исключенія испытываемое 
нами есть непремѣнно наше внутреннее со¬ 
стояніе, и выраженіе: внѣшній О. есть соп- 
ігасіісііо іп ас1^ес^о. О самыхъ органахъ 
такъ называемыхъ внѣшнп.хъ чувствъ мы 
можемъ знать лишь чрезъ наши собствен¬ 
ныя ощущенія. Почему, однако, нѣкоторыя 
изъ испытываемыхъ нами состояній созна¬ 
нія'принимаются какъ свидѣтельства о чемъ- 
то другомъ, кромѣ насъ самихъ, и въ какой 
мѣрѣ п на какихъ основаніяхъ такое свидѣ¬ 
тельство можетъ быть признано достовѣр¬ 
нымъ—этотъ гііозеологическій вопросъ сталъ 
первенствующимъ въ философіи съ прошлаго 
вѣка; рѣшительная его постановка составляетъ 
отличіе философскаго критицизма отъ догма¬ 
тизма, относящагося къ нему безъ достаточной 
опредѣленности и послѣдовательности (см. По¬ 
знаніе). Болѣе или менѣе широкое' обобщеніе 
переяснваемыхъ событій чрез! болѣе или ме¬ 
нѣе отчетливо дѣйствующую рефлексію выра¬ 
жается въ житейскомъ или жизненномъ О., 
который можно различать на личный и исто¬ 
рическій. Систематическая обработка опытнаго 
матеріала посредствомъ правильной рефлеіхіи 
образуетъ О. научный въ общемъ смыслѣ, отъ 
котораго слѣдуетъ отлііч.ать особыіі спеціаль¬ 
ный пріемъ, примѣняемый въ нѣі.оторыхъ 
наукахъ и состоящій въ созданіи искусствен¬ 
ныхъ условій для явленій, съ цѣлью провѣ 'ки 
относящихся къ нимъ обобщеній: этогь пріемы 
также называется О., но, во избѣжаніе недора-' 

зумѣній, лучше обозначать его словомъ; акспе- 
риментъ (см.). Иногда говорятъ о религіозгюмъ 
О., какъ особомъ родѣ О., на ряду съ указан¬ 
ными; но это неправильно, такъ какъ испы¬ 
тываемыя религіозныя состоянія лишь по 
своему содержанію и значенію для жизни от¬ 
личаются отъ всѣхъ прочихъ данныхъ такъ 
называемаго внутренняго О.; формальныхъ 
признаковъ установить здѣсь невозможно, по 
существу же религіозныіі О. входитъ въ сферу 
жизненнаго О. Вл. С. 
Оиытъ Трудоиъ Вольнаго Рос¬ 

сійскаго Собраніи пргг Император¬ 
скомъ Московскомъ Универснтегнѣ — журналъ, 
выходившій въ неопредѣленное время въ Мо¬ 
сквѣ, въ 1771—1783 г. Вышло 6 частей. Со¬ 
трудничали проф. Барсовъ, Десницкій, Забѣ¬ 
линъ и др. 
Оііыінсніе — въ уголовномъ правѣ раз¬ 

сматривается, какъ одно изъ ненормальныхъ 
состояній организма, обусловливаюишхъ не¬ 
вмѣняемость (см. VI, 683 и XX, 800). Слѣ¬ 
дуетъ различать, прежде всего, запой и простое 
О. Запой есгь болѣзнь, сопровождающаяся пси-^ 
хическимъ разстройствомъ и имѣющая свод 
клиническіе признаки. Какъ видъ болѣзнен¬ 
наго разстройства, приводящаго, выражаясь 
словами дѣйствующаго Улож. о наказ., въ 
«умоизступленіе или совершенное безпамят¬ 
ство», запой признается п въ теоріи, и въ 
кодексахъ состояніемъ, устраняюшимъ вмѣняе¬ 
мость: нельзя вмѣнять въ вину дѣяніе, совер¬ 
шенное подъ вліяніемъ галлюцинацій, незави¬ 
симо отъ того, какою формою заболѣванія онѣ 
были вызваны. Относительно простого О. во¬ 
просъ представляется значительно болѣе слож¬ 
нымъ, главнымъ образомъ потому, что съ про¬ 
стымъ О. въ жизни приходится встрѣчаться 
на каждомъ шагу, п потемнѣніе сознанія, ко¬ 
торое одно только и обусловливаетъ невмѣ¬ 
няемость, зависитъ не отъ факта употребленія 
алкоголя, а отъ степени О. Бъ виду этого, 
съ точки зрѣнія уголовнаго права, основное 
значеніе имѣетъ различеніе полнаго О. отъ 
неполнаго. Къ полному О. теорія (Таганцевъ, 
«Лекціи», вып. II, стр. 495) относитъ какъ 
моментъ наступленія совершенной безсозна¬ 
тельности, такъ и ту стадію, когда разсудокъ 
опьянѣвшаго утрачиваетъ способность упра¬ 
влять его дѣйствіями; къ неполному—всѣ пред¬ 
шествующія, первичныя стадіи! Полное О. 
устраняетъ вмѣняемость, неполное — можетъ 
вліять на мѣру наказанія въ предѣлахъ, предо¬ 
ставленныхъ судейскому усмотрѣнію. Кромѣ 
дѣленія О. по степени и силѣ, существуютъ 
еще дѣленія по другимъ признакамъ; на вы¬ 
нужденное (напоили насильно) и добровольное, 
на простое, неосмотрительное и злонамѣренное 
(съ цѣлью совершить преступленіе пли допу¬ 
стить его совершеніе другими). Дѣленія эти, 
однако, имѣютъ второстепенное значеніе, ибо 
даже при злонамѣренномъ О., когда оно было 
полнымъ, вмѣненіе — по справедливому замѣ¬ 
чанію Н. С. Таганцева—допустимо только въ 
тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда воз¬ 
можно установить причинное соотношеніе ме¬ 
жду задуманнымъ и осуществленнымъ въ со¬ 
стояніи полнаго опьяненія. — Новѣйшіе за¬ 
падные кодексы (кромѣ итальянскаго) объ О., 

6* 



84 Ора—Оракулъ 

какъ состояніи, устраняющемъ вмѣняемость, 
не говорятъ вовсе, относя полное О. къ об¬ 
щему понятію безсознательнаго состоянія 
п признавая О. неполное обстоятельствомъ, 
могущимъ оказывать вліяніе лишь на мѣру 
наказанія. Топ же спстсмы держится п про¬ 
ектъ русскаго уголовнаго уложенія. Совершен¬ 
но иначе поставленъ вопросъ въ нашемъ дѣй¬ 
ствующемъ правѣ. Дореформенная практика 
даже дѣянія, совершенный подъ вліяніемъ 
запойныхъ галлюцинацій, признавала вмѣня¬ 
емыми. Кассаціонный сенатъ, въ отношеніи 
собственно запоя, держится противополож¬ 
наго взгляда, толкуя (рѣш. 1868 г. Фй 86,1869 г. 
.Ѵо 877) ст. 96 улож. въ томъ смыслѣ, что болѣзнь,г 
приводящая въ умоизступленіе плп совершен-! 
ное безпамятство, всегда устраняетъ вмѣняе-' 
мость. хотя бы она произошла п отъ пьян¬ 
ства. Но простое полное О. п современная 
практика, оновываясь на буквѣ закона, не 
считаетъ основаніемъ невмѣняемости. Вмѣ¬ 
сто различенія О. полнаго и неполнаго, уло¬ 
женіе, въ ст. 106, проводить различіе между 
намѣреннымъ О. и ненамѣреннымъ: въ пер¬ 
вомъ случаѣ законъ обязываетъ назначать выс¬ 
шую мѣру наказанія, положеннаго за содѣ¬ 
ланное, а во второмъ мѣра наказанія назна¬ 
чается по другпмъ сопповожд.авшимъ пре¬ 
ступленіе обстоятельства>іъ. Отъ общаго пра¬ 
вила, что О. не почитается обстоятельствомъ, 
уменьшающимъ вину, особенная часть уло¬ 
женія въ нѣкоторыхъ случаяхъ отступаетъ. 
Въ цѣломъ рядѣ статей, предусматриваю¬ 
щихъ религіозныя преступленія (180, 182, 
211 н др.). заочное оскорбленіе Императора 
п членовъ царствующаго дома (246, 248), 
преступленія противъ порядка управленія (276, 
282 п др.). положены значительно пониженныя 
наказанія для случаевъ совершенія дѣянія «въ 
пьянствѣ». — Отъ 0., какт. состоянія, устра¬ 
няющаго вмѣняемость, необходимо отличать 
пьянство, какъ самостоятельный проступокъ, 
і.огда законъ караетъ за самый фактъ О. илп 
за нетрезвое поведеніе; такъ напр., ст. 42 
уст. о наказ., налаг. мпровымп судьями, ка¬ 
раетъ «за появленіе въ публичномъ мѣстѣ 
пьянымъ до безпамятства плп въ безобразномъ 
отъО. видѣ»: ст. 890 улож. предусматриваетъ 
нетрезвую жизнь управляюиіпхъ аптеками; 
ст. 190 воннск. уст. о наказ, подвергаетъ ог- 
вѣтственностп военнослужащихъ за пьниство 
II нарушеніе правилъ воинскаго благочинія 
вообще. См. Ковалевскій, «О состояніи опья¬ 
ненія по отношенію іа вмѣняемости» («Журн. 
Гражд. п Угол. Права», 1879, № 4). Х.-Л. 
Ора (Ога)—дующій на сѣверномъ берегу 

озера Гарда южный вѣтеръ, продо.іжающійся 
до захода солнца и часто сопровождаемый 
сильнымъ прибоемъ. Ночью и до прнблпз. 
9 час. утра вѣетъ съ С вѣтеръ съ суши — 
совіръ илп Ѵешо раезапо. 

0|>а — рч. Амурской области, лѣвый при¬ 
токъ Амура, въ 9 в. ниже Купріяновскаго 
поселка; длина до 40 в., ширина 2—6 саж.. 
глубина до 3-хъ фт. 
Огасі ІаЬога—лат. поговорка: «молись 

и работай»; средневѣковаго происхожденія. 
Ораиііца (Огаѵісга): 1) О. Яѣменхая 

(ВеишсЬе Огаѵісла) — мст. въ Крашо-Сереньг 

скомъ комитатѣ Венгріи. 5 т. жпт. нѣмцевъ п 
румынъ; женскій монастырь; театръ: горное 
дѣло, паровая мельница, фабрика цементная, 
приготовленіе водки изъ слпвъ п консервовъ 
изъ плодовъ. 2) О. Румынская (Кошап 0га- 
ѵісга, мадъярск. Оіай-Огаѵісза)—село въ то;чъ 
же комитатѣ. .3000 жиг., румынл., занпмаю- 
иіпхся фабрикаціей параффпна и минеральнаго 
масла п винодѣліемъ. Оравпцкій горный округъ 
богатъ желѣзной и мѣдной рудой п каменнымъ 
углемъ. Большіе же.тѣзодѣлательные и стале¬ 
литейные заводы. Вблизи О. лежитъ курортъ 
МагіІіаіЬаІ. 
Оракулъ (лат. огасиішп)—въ древности 

одно пзъ средствъ, съ помощью которыхъ че¬ 
ловѣкъ старался вступать въ непосредствен¬ 
ное общеніе съ божествомъ. Изреченія О. 
считались откровеніями божества; они полу- 

^чалнсь вопрошающимп въ опредѣленномъ мѣ- 
Істѣ, черезъ извѣстныхъ посредниковъ, ббль- 
шею частью жрецовъ даннаго божества, яв¬ 
лявшихся п истолкователями полученнаго от¬ 
кровенія. Всѣ О. могутъ быть подведены подъ 
три категоріи: предсказанія получались плп 
въ видѣ сентенцій, плп въ видѣ символовъ, 
шли въ видѣ сновпдѣній. Бъ знаменптѣй- 
ремъ изъ всѣхъ О.—дельфійскомъ—одуряю- 
іціс пары, выходившіе изъ разсѣлпны скалы, 
приводили пророчицу въ состояніе ясновидѣ¬ 
нія; въ Додонѣ о во.іѣ божества судили по 
движеніямъ листьевъ на священномъ дубѣ, по 
звукамъ, исходившимъ отъ мета.ипчесі;и.хъ со¬ 
судовъ, по журчанью священнаго источника; 
въ Делосѣ слѣдили за піелестомъ лавра, въ 
О. Зевса Аммонскаго въ Ливіи—за извѣстны¬ 
ми явленіями па пзображеіііп божества, со¬ 
ставленномъ пзъ драгоцѣнныхъ каменьевъ; въ 
Римѣ, по повелѣнію сената п въ присутствіи 
магистрата, раскрывали спвпллпны кіінгн. 
Трудно судить, насколько сами жрецы убѣ¬ 
ждены были въ пстпнности откровеній: во 
всякомъ случаѣ усматривать ві. О. одинъ лишь 
сознательный обманъ со стороны жрецовъ 
было-бы суясденіемъ одностороннимъ и лишен¬ 
нымъ псторпческой перспектпвы. Даже туман¬ 
ная форма отвѣтовъ, особенно характерная 
для дельфійскаго О., сама по себѣ не свпдѣ- 
тельствуеть о сознательномъ обманѣ, хотя 
нельзя отрпцать, что жрецы часто обезпечи¬ 
вали свою непогрѣшимость двусмысленностью 
отвѣтовъ, подходящихъ для любого случая. 
Возникновеніемъ 0. данное мѣсто было обя¬ 
зано пли благодѣтельному источнику, съ кото¬ 
рымъ греческая мысль обыкновенно связы¬ 
вала близость божества, плп явленіямъ при¬ 
роды (пары пзъ горячаго источника п т. п.), 
вызывавшимъ состояніе экзальтаціи. Возника¬ 
ли 0. п въ мѣстностяхъ, гдѣ покоилпсь останки 
какого-ипбудь знаменптаго ясновпдпа. Въ по¬ 
слѣднемъ случаѣ вонрошаюшіе обыкновенно 
лично подвергались одухотворяющему дѣй¬ 
ствію божества; такъ напр., въ О. Амфіарая 
вопрошающій, послѣ трехдиевнаго воздержанія 
отъ вина и однодневнаго поста, долженъ быль 
заснуть во храмѣ, чтобы ему въ сновпдѣній 
открылась воля божества. Назначеніе О. со¬ 
стояло не въ томъ только, чтобы раскрывать 
будущее, но и въ томъ, чтобы отъ пменп бо¬ 
жества руководить жизнью парода въ тѣхъ 
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исключительныхъ случаяхъ, когда человѣче- 
сісая мудрость оказывалась несостоятельною. 
Къ О. прибѣгали и государственные люди, 
когда пхъ личный авторитетъ оказывался не¬ 
достаточнымъ для проведенія той или другой 
мѣры. Для извѣстныхъ періодовъ греческой 
исторіи О. получаютъ, поэтому, значеніе по- 
лптпчесі;пхъ институтовъ. О., совѣта которыхъ 
испрашивали во всѣхъ важныхъ начинаніяхъ, 
много содѣйствовали поддержанію среди раз- 
розиенны.хъ грековъ сознанія національнаго 
единства п осуществленію обще-греческнхъ 
предпріятій. Онп покровительствовали сельско¬ 
хозяйственной культурѣ, колонизаціи новыхъ 
земель и т. п. Древнѣйшимъ изъ всѣхъ О. 
считался О. въ Мероэ, въ Египтѣ, а за нвмъ 
иеиосредственно слѣдовали О. въ египетскихъ 
Ѳивахъ и О. Зевса Аммонскаго. Бъ Греціи 
велнчайшпмь авторитетомъ пользовался О. въ 
Додонѣ, позднѣе—О. въ Дельфахъ. Кромѣ того 
Зевсъ имѣлъ своихъ О. еиге въ Элидѣ, Пизѣ 
и на Критѣ. Аполлонъ—въ Кларосѣ близъ Ко¬ 
лофона п на Делосѣ. О. Бранхндовъ въ Ми¬ 
летѣ посвяиіенъ былъ Аполлону и Артемидѣ. 
О. героевъ были О. Аифіарая въ Оропосѣ, 
О. Трнфонія и Геракла—въ Бурѣ, въ Ахайѣ. 
О. съ вызываніемъ духовъ усопшихъ суще¬ 
ствовали въ Гераклеѣ Понтійской и на Аверн- 
скомъ озерѣ. Къ О. должны быть причислены 
и изреченія такъ наз. сивішъ (см.), особенно 
эритрейскихъ п (въ ИталЩ кумейски.хъ. У 
римлянъ существовалп О. Фавна и Фортуны 
въ Преиестѣ, О. Палпковъ; но онп охотно 
обращались и къ греческимъ, п ісъ египетскимъ 
О. Въ Греціи О. потеряли свое значеніе лишь 
послѣ полнаго паденія свободы и независи¬ 
мости грековъ, но и затѣмъ, лишенные вся¬ 
каго авторитета, они влачили свое существо¬ 
ваніе до царствованія Ѳеодосія, когда окон¬ 
чательно были закрыты. Ср. Е. А. ДУоК, сѴег- 
шізсЬіе БсЬгіПеп» (Галле, 1802); УѴігкешаап, 
«Пе ѵагііз огасиіогит 2епегіЬиз»(Марб., 1835); 
ПбЫег, «Піе Огакеі» (Б., 1872); Кагарапоз, 
«Пойоне еі зез гиіпез> (П., 1878); Непйезз, 
«Огасиіа егаеса» (Галле, 1877); БопсЬё-Ге- 
сіегсц, «Нізюіге йе Іа йіѵіпаііоп йапз Гаші- 
циііё» (П., 1879—91); БигезсЬ, «Кіагоз» (Лпц,, 
1889); Піеіз, «БіЬуИіпізсЬе Біаііег» (Б., 1890). 
Ораііг’ь-утаііъ, орать, маясь или меясь 

туземцевъ (Бітіа заіугиз Ь., см. табл. Обезь¬ 
яны), неправильно называемый орангъ-утан- 
гомъ—крупная человѣкообразная обезьяна Азіи, 
но всей вѣроятности единственный предста¬ 
витель рода Бішіа. Отличительные признаки 
рода: черепъ вытянутый на макушкѣ вверху, 
массивное тѣло и конечности, переднія конеч¬ 
ности достающія до ступней, присутствіе въ за¬ 
пястья центральной кости (оз сепігаіе), очень 
маленькій большой палецъ заднихъ конечно¬ 
стей, 12 грудныхъ п 4 поясничныхъ позвонка, 
отсутствіе мозолистыхъ утолщеній на ягоди¬ 
цахъ. Взрослый самецъ достигаетъ вышины въ 
1,35 м., при разстояніи между концами рас¬ 
простертыхъ рукъ въ 2,4 м. и обхватѣ тѣла 
до 1,15 м. Голова сильно вытянута кверху на 
макушкѣ, губы толстыя, вздутыя и сильно вы¬ 
дающіяся впередъ, носъ совершенно плоскій, 
глаза п уши малопысія п похожія на человѣ¬ 
ческія; по бокамь лица у старыхъ самцовъ 

большія кожныя складкн. Переднія конечности 
очень длинныя, достающія до ступней, большой 
палецъ на нихъ коротокъ (не достаетъ до 
конца пястной кости указательнаго пальца); 
заднія конечности сравнительно очень корот¬ 
кія, большой палецъ на нихъ очень малъ (до¬ 
стаетъ лишь до середины первой фаланги бли¬ 
жайшаго пальца, лишенъ часто не тольк'о ногтя, 
но и послѣдней фаланги. Шерсть длинная, и;ест- 
кал, рыжебурал, рѣдкая; она особенно рѣдка 
на нижней сторонѣ тѣла, нѣсколько гуще на- 
Зокахъ. На головѣ и предплечія.хъ она напра¬ 
влена вверхъ, на остальныхъ частяхъ—внизъ; у 
самца на лицѣ значите.іьно развита борода: 
лицо и ладони голыя, грудь и тыльная сторона 
пальцевъ почти голы; голыя части синеватаго 
или сѣроватаго цвѣта. Самцы отличаются отъ 
самокъ большимъ ростомъ, бородою и кожными 
наростами по сторонамъ лица. Черепъ 0.- 
утана отличается значительно развитой корот¬ 
кой черепной коробкой; сагиттальный гребень 
сильно развитъ п выпуклъ; бровныя дуги раз¬ 
виты умѣренно и не выдаются такъ сильно, 
какъ у гориллы. Клыки у самцовъ велики, ко¬ 
ренные отличаются сложнымъ строеніемъ бу¬ 
горковъ и многочисленными складками на же¬ 
вательной поверхности. Присутствіе въ запяс- 
тьи центральной кости сближаетъ О.-утана съ 
гиббонами и низшими обезьянами п отличаетъ 
отъ гориллы, шимпанзе п человѣка. Полушарія 
большого мозга снабжены сильно развитыми 
пзвилинамп п мозгъ О. вообще болѣе походитъ 
на мозгъ человѣі;а, чѣмъ мозгъ другпхъ обезь¬ 
янъ. Гортань замѣчательна тѣмъ, что желу¬ 
дочки ея даютъ большіе боковые выросты, ко¬ 
торые у взрослаго О. достигаютъ громаднаго 
развитія и соединяются между собою передъ 
дыхательнымъ горломъ, образуя большой мѣ¬ 
шокъ. О. живутъ на Суматрѣ и Борнео; щ 
послѣднемъ островѣ они многочисленнѣе. Они 
держатся исключительно въ обширныхъ не¬ 
прерывныхъ лѣсахъ, растущихъ на болоти¬ 
стыхъ низменностяхъ п почти никогда не спу¬ 
скаются на землю, переходя съ дерева на де¬ 
рево по вѣтвямъ. При ходьбѣ О. опирается 
на сжатые кулаки переднихъ конечностей п 
наружные края ступни заднихъ; на однихъ 
заднихъ онъ не ходитъ и можетъ сдѣлать развѣ 
нѣсколько шаговъ. Пища О. состоитъ изъ пло¬ 
довъ различныхъ деревьевъ, а также листьевъ, 
почекъ и молодыхъ побѣговъ, вообще пища— 
исключительно растительная. Для ночлега онъ 
устраиваетъ на деревьяхъ изъ сучьевъ плос¬ 
кія гнѣзда. Животное это весьма безобидное, 
хотя доведенное до крайности можетъ сильно 
защищаться. Туземцы считаютъ 0. очень силь¬ 
нымъ животнымъ, съ которымъ не можетъ бо¬ 
роться никакое другое. Названіе орангъ-утані. 
значить—лѣсной человѣігь. Обезьяны эти легко 
приручаются, но въ европейскихъ зоологиче- 
ски.хъ садахъ плохо переносятъ клпматъ, вялы 
и скоро погибаютъ. Н. Книновичъ. 
Ораа,дікъ (Огап^е)—гор. въ сѣв. ам. шт. 

Нью-Джерси, близъ гор. Нью-Арка, которому 
служитъ предмѣстьемъ. Фабрики шлят>. эі;п- 
пажей, электротехническія мастерскія Эдпс- 
сона. Жителей 18844 (1890). 
Ороиигсвап рссіідб.іііка (Огаа§е 

Нее Біаіе)—респ. въ южной Африкѣ, грани- 
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читъ съ с Трансваалемъ, съ В англ. Базу- 
толандомъ п Наталемъ, съ 3—Грпкаландомъ, 
съ Ю—Канской колоніей. 131070 кв. кл. По¬ 
верхность, въ среднемъ, лежптъ на высогЬ 
1300 — 1400 м. надъ уровнемъ моря п пред¬ 
ставляетъ волнообразныя безлѣсныя равнины 
на склонахъ Драконовыхъ горъ и пхъ отро¬ 
говъ, ЛІалути; лѣсъ встрѣчается только по бе¬ 
регу рѣкъ, которыя принадлежатъ къ бассей¬ 
ну рр. Оранжевой, Каледона и Баала. О.—пре- 
пмуніествевно пастушеская страна, но воет, 
часть ея удобна для воздѣлыванья зерновыхъ 
.хлѣбныхъ растеній. Климатъ очень здоровый 
для европейцевъ, зима (съ апр. до конца авг.) 
довольно холодная, лѣтомъ частыя грозы и 
продолжительныя засухи. Средняя годовая 
температура 16",2 (П.). Дпкихъ звѣрей, кромѣ 
антилопъ, почти нѣтъ. Страусоводство сильно 
развивается (1461 гол.). Скотоводство процвѣ¬ 
таетъ, благодаря превосходнымъ пастбищамъ: 
въ іаЭО г. 249000 лошадей, 800000 гол, ро¬ 
гатаго скота, 6,6 МИЛ.1. овецъ. Фермъ 6000, 
съ 24675800 акровъ. Гранаты, алмазы (въ 1890 
г. 99255 каратовъ, на сумму въ 202551 фн. 
стер.), золото, каменный уголь. Главные пред¬ 
меты вывоза—шерсть, страусовыя перья, ко- 
жп, алмазы, зерновой хлѣбъ. Ввозятся глав¬ 
нымъ образомъ англійскіе товары. Бея вы¬ 
возная И ввозная торговля идетъ чрезъ 
порты Капской колоніи п Наталя: вывозъ 
(1895)—1515845 фн. стер., ВВОЗЪ—1000000 фн. 
ст. Государственный доходъ въ 1894—95 гг. 
306653 фн. стер., рас.ходъ 319221 фн. стер. 
Государственный долгъ 1895 г. около 550ио 
фн. стерл. 137 правительственныхъ п 43 част¬ 
ныхъ школы; коллегія Грея, въ Блуменфон- 
тейнѣ. подготовляетъ къ университету въ Кап- 
штадтѣ. Столица О.—Блуменфонтейнъ (5817 
жит.). Жит. (1890) 207503 (туземцевъ 129787). 
Исторія. Территорія нынѣшней О. респу- 

бликп была первоначально заселена бушмена¬ 
ми, бечуанам и, гриками и др. племенамн, нахо¬ 
дившимися въ состояніи постоянной взаимной 
войны. Европейскія поселенія возникли здѣсь 
впервые въ 1824 г., когда буры, недовольные 
англійскимъ владычествомъ и нривлекаемые хо¬ 
рошими пастбищами для стадъ, стали перек'о- 
чевывать изъ Капской колоніи и, позднѣе, пзъ 
Наталя на берега р. Оранжевой, потомъ далѣе 
вглубь материка; особенно значительной сдѣла¬ 
лась эмиграція со времени окончательнаго при¬ 
соединенія (1843) Наталя къ Капской колоніи 
(XX, 673). Бъ 1842 г. буры провозгласили 
свои поселенія самостоятельной республикой. 
Недовольные этимъ англичане воспользовались 
столкновеніями новой республики съ туземны¬ 
ми племенами, именно съ "находившимися въ 
союзѣ съ Англіей гриками, какъ предлогомъ 
для войны. Бъ 1845 г. губернаторъ Капской 
колоніи, Майтландъ, вступилъ съ войскомъ въ 
предѣлы О. республики, разбилъ буровъ и пы¬ 
тался установить англійское управленіе; но 
буры не захотѣли подчиниться и начали дол¬ 
гую и кровопролитную войну, съ перемѣн¬ 
нымъ успѣхомъ. Утомленные продолжительно¬ 
стью борьбы изъ-за страны, не обѣщавшей осо¬ 
бенныхъ выгодъ, англичане въ 1854 г. пред¬ 
ложили мирный договоръ, который и былъ при¬ 
нятъ бурами; договоръ этотъ признавалъ само¬ 

стоятельность республики О. рѣки. Въ 1871 
г., какъ только были открыты первыя алмаз¬ 
ныя копп въ О. республикѣ, англичане отняли 
у нея небольшую территорію на западѣ (на ко¬ 
торой въ слѣдуюнгемъ году былъ основанъ гор. 
Кимберли) п присоединили ее къ зан. Грика- 
ланду. Впрочемъ, въ виду спльнаго возбужде¬ 
нія буровъ, онп нашли нужнымъ выдать О. 
республикѣ вознагражденіе въ размѣрѣ іООООо 
фн. ст. Дальнѣйшія открытія алмазныхъ роз¬ 
сыпей новели къ усиленію эмиграціи въ О. р. 
(преимущественно голландской, англійской и 
нѣмецкой) и развитію ея торговли. Бъ 1889 г. 
О. республика заключила таможенный союзъ 
съ Капской колоніей. Съ 1890 г. началась по¬ 
стройка желѣзныхъ дорогъ, связавшихъ рес¬ 
публику съ Кішской колоніей, Наталемъ и 
Трансваалемъ; пхъ протяженность—760 км. 
(1895). Попытка англичанъ завладѣть Транс¬ 
ваалемъ (1895) вызвала въ О. республикѣ жи¬ 
вѣйшія опасенія за свою независимость и при¬ 
вела къ заключенію союза между двумя со- 
сѣднпмп голландскими республиками, имѣю¬ 
щаго, повидимому, тенденцію сдѣлаться болѣе 
тѣснымъ п привести къ политическому сліянію. 
Госрдарствеииое устройство. На основаніи 
конституціи 1854 г., пересмотрѣнной въ 1866 
и 1879 гг., О. республика представляетъ госу¬ 
дарство, въ которомъ политическія права осно¬ 
ваны на принадлежности къ господствуюніей 
(бѣлой) расѣ н на пмущественномъ цензѣ (зе¬ 
мельное имущество въ 150 фн., или арендова¬ 
ніе земельнаго участк-а съ уплатою не менѣе 
30 фн. ежегодно, или движимое имущество, сто- 
іошее не менѣе ЗііО фн.). Для права быть пз- 
браниымъ требуется недвижимая собствен¬ 
ность въ 500 фн. ст. н 25 лѣтній возрастъ. 
Исполнительная власть принадлежитъ прези¬ 
денту республики, избираемому голосованіемъ 
всѣхъ имѣюніихъ политическія права н обя¬ 
занному отчетомъ передъ законодательнымъ 
собраніе,мъ, Ѵоікзгааіі’омъ. Прн президентѣ со¬ 
стоитъ исполнительный совѣтъ изъ 5 членовъ; 
однимъ изъ нихъ является мэръетолицы, дру¬ 
гимъ—государственный секретарь, а 3 члена 
назначаются Ѵо1кьгааб'о.мъ. Ѵоікзгааіі со- 
стоптъ пзъ 58 членовъ, избираемыхъ на 4 года; 
онъ возобновляется на половину каждые 2 
года. — Государственной религіей признается 
реформатская, но всѣ исповѣданія пользуются 
терпимостью; свобода печати гарантирована 
конституціей. Постоянной арміи нѣтъ, вмѣ¬ 
сто нея существуетъ мплипія; каждый граж¬ 
данинъ, въ возрастѣ отъ 16 до бо лѣтъ, по 
требованію правительства обязанъ явкою на 
службу, съ оружіемъ и извѣстнымъ запасомъ 
провіанта. Офицеры и даже главнокомандую¬ 
щій (послѣдній — только на время войны) из¬ 
бираются солдатами; такимъ же голосованіемъ 
главнокомандующій можетъ быть лишенъ 
своего званія во время войны. См. КіоззеІ, 
«Оіе ЗабаГгікаиізсІіегі КериЫікеи» (2 изд.. 
Лиц., 1890); Зііѵег, «НаибЬоок Іо ЙоніЬ АГгіса» 
(4 изд., Лонд., 1891); «Сеизнз ѵаи йеи Огап)е 
Ѵііізіа'аі, ореепошеи ор 4 Маагі 1891» (Блу¬ 
менфонтейнъ, 1891); КеіШ ФоЬпзюп, «АГгіса» 
(Лонд., 1884); Л. КоЫе. «ІІІнзІгаіей оГвсІаІ 
НапйЬоок оГ ІЬе Сар апо ЗооіЬ АГгіса» (Кап- 
штадтъ, 1893); Ыоггіз Кеншаи, «'ѴГІіЬ іЬѳ 
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Воег5 іп іЬѳ Тгап.чѵааі апё Огапее Ггее аіаіе» 
(Л., 1882); Апі. ТгоИоре, «ЗоиіЬ АГгіса» (Л., 
1878); Е. \ѴеЬег, «^па^ге апз аи рауз (іез 
Воегз» (П., 1882). Б. В—въ. 
Ораііікевап рЬка (Огап^е Кіѵег), 

иначе Гарппъ (Сагеер, Оагіері — самая зна¬ 
чительная р. КапскоК колоніи в одна изъ 
длиннѣйшихъ въ Африкѣ; длина теченія ея 
2140 нм., бассейнъ занимаетъ пространство въ 
127.5000 кв. км. Беретъ начало на зап. сторонѣ 
горъ Катламба, двумя рукавами, изъ коихъ 
южный, назыв. Ну-Гарипъ иди Черная р., а 
также Оранжевая,Нока-Сині,7, считается верх- 
пим'ь, а сѣверный, Гей-Гарипъ или Ваалъ р. 
(Желтая р.)—нижнимъ. Оба они съ безчислен¬ 
ными притоками текутъ въ зап. направленіи 
п соединяются подъ 29“ 10' ю. ш. и 2і“ 18' 
в. д. Ну Гарипъ или О. вытекаетъ съ высотъ 
Каткинъ ІІиі;а на выс. 3160 м., орошаетъ землю 
базутосовъ и, на продолжительномъ пути, обра¬ 
зуетъ Гранину между Оранжевой респ. и Капс¬ 
кой колоніей. Съ прав, стороны въ него впа¬ 
даетъ р. Іъаледонъ или Могокара. Гей-Гарипъ 
пли Баалъ или ЛиЕ.ва вытекаетъ изъ окр. Эр- 
иело и отдѣляетъ Оранжевую респ. отъ ІОжно- 
афрнк. респ. и принимаетъ справа: Моои и 
Хартсъ. Послѣ соединенія обои.хъ рукавовъ О. 
образуетъ южную границу земли готтентотовъ 
и впадаетъ подъ 28“38' ю. ш. въ Атлан¬ 
тическій океанъ. Періодическіе притоки: на 
С Хигапъ или Молопо, съ К^уманомъ и Но- 
зобомъ, и Аубъили Большая Рыбныя р., съ К) 
изъ Капской колоніи: Онгарсъ и Хартибесъ 
(270 м. дл.). Между мѣстами впаденія этихъ 
двухъ послѣднихъ рр. О. образуетъ водопадъ 
въ 46 м. высоты, Анграбп; въ нижнемъ те¬ 
ченіи своемъ, въ дождливое время, 0. имѣетъ 

км. шир. Мелководна О. почти вездѣ и вслѣд¬ 
ствіе этого, не смотря на свою длину, не судо- 
ходна; у устьн заграждена песчаными отме¬ 
лями. Свойственные этой части Африки грозо¬ 
вые лнвнп часто повышаютъ уровень воды 
на 6—10 м. противъ обыкновеннаго. 
Ораіііксрсп—см. Теплица. 
Оранжисты: 1) ложи О. (Огаи^е-Іо^ез, 

Огаіійешеп)—названіе политическихъ союзовъ, 
которые аиглопротестантская партія въ Ирлан¬ 
діи выставила противъ католиковъ. Когд^ къ 
концу ХУШ в., ирландскій парламентъ сталъ 
угрожать англійскимъ интересамъ въ Ирландіи, 
21 сент. 1795 г. наиболѣе рѣшительные О. — 
какъ, послѣ покоренія Ирландіи Вильгельмомъ 
Оранскимъ (1690), назывались протестантскіе 
сторонники короля — составили какъ-бы со¬ 
юзъ, съ цѣлью поддержки протестантской цер- 
квп въ Ирландіи п сохраненія короны за ган¬ 
новерскимъ домомъ. Къ этому союзу вскорѣ 
примкнули протестанты высшихъ сословій, 
даже принцы королевскаго дома, что въ 1798 
г. привело къ основанію великой ловки для 
Ирландіи. Со времени проведенія уніи Белико- 
брнтаніп и Ирландіи (1800 г.) союзъ О. сталъ 
еиіе сильнѣе; его члены заняли важнѣйшія 
.мѣста въ государственной и общинной адми¬ 
нистраціи и перенесли свою дѣятельность и 
въ Англію, гдѣ въ 1808 г. была основана пер¬ 
вая велпкая ложа (сначала въ Манчестерѣ, 
потомъ въ Лондонѣ). Со времени агитаціи 
О'Коннелля О начали ожесточенную борьбу 

противъ католицизма въ Англіи и Ирландіи, 
одновременно направленную и противъ терпи¬ 
мости, которою отличалась, по отношенію къ 
католикамъ большая часть англійскаго сред¬ 
няго класса. Они не могли, однако, воспре¬ 
пятствовать тому, что съ проведеніемъ эман- 
цішаціи 1829 г. положенъ былъ конецъ ничѣмъ 
ИИ оправдывавшемуся перевѣсу протестантовъ 
въ Ирландіи; это повело къ конфликту О. съ 
правительствомъ и общественнымъ мнѣніемъ, 
почему министерство виговъ, въ 1832 г., уп¬ 
разднило ложи. Послѣ паденія виговъ, въ но¬ 
ябрѣ 1834 г., О. вновь собрались съ силами, но 
въ 1836 г., когда виги возвратились къ вла¬ 
сти, Юмъ, вождь радикаловъ, внесъ предло¬ 
женіе разслѣдовать дѣятельность ложъ О.; 
слѣдствіе было начато и доказало несомнѣн¬ 
ный ихъ вредъ для государства. Герцогъ Кум- 
берландскій, гроссмейстеръ всѣхъ ложъ, пред¬ 
ложилъ закрыть ихъ, что и было исполнено. 
Хотя организація О. болѣе не существуетъ, но 
оранжистскія демонстраціи, приводившія къ 
кровавымъ столкновеніямъ, встрѣчались и въ 
послѣднія десятилѣтія.—2) Бъ прежней респуб- 
лиігѣ Соединенныхъ Нидерландовъ оранжи¬ 
стами называлась партія, стоявшая на сторо¬ 
нѣ наслѣдственнаго штатгальтерства принцевъ 
Оранскихъ. Въ 1830 г. въ Бельгіи такъ назы¬ 
валась партія, стсявшан за Оранскій домъ. 
Ораииіъ—см. Оранія. 
Оравісіібау.пъ (въ просторѣчіи Там¬ 

бовъ)—заштатный гор. С.-Петербургской губ.. 
Петергофскаго у., противъ Кронштадта, на 
береіу Финскаго залива, при р. Карастѣ, на 
возвышенной террасѣ (15 саж. надъ ур. моря). 
При завоеваніи Петромъ I Ингуіманландш 
часть ея пожалована была кн. А. Д. Меньши¬ 
кову. Въ составъ этой части входила небольшая 
финская деревушка, ок. которой Меньшиковъ, 
въ 1714 г., заложилъ загородный домъ, развелъ 
большой садъ, съ фонтанами, водопроводами, 
оранжереями, звѣринцемъ, и назвалъ усадьбу О. 
Мѣстность, гдѣ стоитъ О., была обитаема или 
посѣщаема еще за тысячу лѣтъ до настоящаго 
времени: объ этомъ свидѣтельствуетъ най¬ 
денный въ 1816 г. близъ Ораніенбаума кладъ 
изъ монетъ англо-саксонсьпхъ и халифскихъ, 
относящихся къ IX и X стол. Въ 1728 г., послѣ 
ссылки Меньшикова, О. отобранъ въ казну; 
въ 1737 г. здѣсь устроенъ морской госпиталь. 
Императрица Елизавета Петровна пожаловала 
О. вел. КН. Петру Ѳедоровичу, іюторый подолгу 
живалъ въ немъ. Бъ это время здѣсь соору¬ 
жена крѣность Петерштадтъ, остатки' которой 
сохранились и до сихъ поръ. Императрица 
Екатерина П велѣла отводить иностранцамъ, 
для поселенія, земли въ О. и въ окрестностяхъ 
его и въ 1780 г. сдѣлала его уѣздн. гор. Въ 
1796 г. онъ обращенъ въ заштатный, съ 1802 по 
1848 г. былъ снова уѣзднымъ гор. Бъ настоя¬ 
щее время дворецъ въ О., съ приписаннымъ 
ігь нему имѣніемъ, принадлежитъ герцогу Ме- 
кленбургъ-Стрѣлицкомт, сыну вел. кн. Екате¬ 
рины Михаиловны. Жит. въ 1896 г. 4786 
(2968 мжч. и І8і8жнщ.): православныхъ 4007, 
католиковъ 186, протестантовъ 362, евреевъ 
136, магометанъ 48, прочихъ исповѣданій 47; 
дворянъ 132, духовнаго званія 52, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 121, мѣщанъ 585, воен- 
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пыхъ сословій 493. крестьянъ 3286, прочихъ 
сословій 112. Церквей православныхъ 4, про¬ 
тестантская црк., городское 3-класспое учп- 
лпіце, женское 2-классное училище съ руко¬ 
дѣльнымъ классомъ, нѣсколько начальныхъ 
школъ. Свято-Троицкій богадѣльный домъ на 
115 престарѣлыхъ п убогп.хъ; у него капи¬ 
талъ въ 172750 р. Домъ призрѣнія бѣдныхъ 
пмени императора Александра П (капиталъ 
41570 руб., ежегодный расходъ 3750 руб.). Об¬ 
щество вспоиоиіествованія бѣднымъ имѣетъ 
капиталъ въ 7900 р. Дѣтскій пріютъ па 50 че.і., 
содержаніе его—около 20 тыс. руб. въ годъ. 
Родильный пріютъ: городская больница на 35 
кроватей, съ непрпісосновепнымъ капиталомъ 
въ 20034 р. Городскихъ доходовъ (1895) 24922 
р., расходов!. 24288 р., въ томъ числѣ на об¬ 
щественное управленіе 3585 р., народное об¬ 
разованіе 1650 р., врачебную часть 835 р. 
Театръ; 2 фотографіи. Главный доходъ жите¬ 
лей—отдача на лѣто своихъ домовъ въ наемъ 
столичнымъ жителямъ. Близость къ СПб. 
и удобное сообщеніе съ нп.чъ по желѣзной 
дорогѣ и на пароходѣ дѣлаетъ 0. любимымъ 
дачнымъ мѣстомъ. Морскія купанья. Дво¬ 
рецъ на возвышенной террассѣ, съ прекрас¬ 
нымъ садожь и оранжереями. Катальная гора, 
построенная въ 1762 г. графомъ Растрелли, 
представляетъ павильонъ или круглую четы¬ 
рехъярусную башню въ 10 саж. выпитою, 
къ которой съ трехъ сторонъ примыкаютъ 
квадратные трехъэтажные выступы; отъ нея 
на полверсты тянется отлогій скатъ, по обѣ 
стороны котораго—ісрытая колоннада тоскан¬ 
скаго ордена. Очень много сдѣлали для укра¬ 
шенія города п для благотворительныхъ его 
учрежденій вел. кн. Елена Павловна и Екате¬ 
рина Михаиловна. Окрестности 0. живописны; 
недалеко отъ него Дубкп (по преданію Петръ I 
посадилъ тутъ нѣсколько дубі.'овъ), съ пре¬ 
краснымъ садомъ, молочнымъ хозяйствомъ и 
пасѣкою. Ср. Пыляевъ, «Забытое прошлое 
окрестностей Петербурга». А. а. С. 
Ораііія или Оранжъ (Огапяе, Огапіе)— 

первоначально небольшое княжество во Фран¬ 
ціи. въ нынѣшнемъ дпт. Воклюзъ; съ XI по 
XVI стол, имѣло своихъ князей. Послѣд¬ 
ній изъ нихъ.Филпбертъ ІПалонскій, умеръ въ 
1530 г. не оставивъ потомства; черезъ его 
сестру, бывшую замужемъ за графомъ Нас- 
саускимъ, княжество 0. перешло къ дому Нас¬ 
сау, въ его Дилленбургской линіи. Княжескій 
титулъ остался за этимъ домомъ, фактическое 
же обладаніе княжествомъ то отнималось у 
него, то вновь ему возвращалось. Послѣ смерти 
бездѣтнаго Вильгельма ІП, въ 1702 г., обладаніе 
Оранскими владѣніями, въ особенности кня¬ 
жествомъ 0., сдѣлалось предметомъ долголѣт¬ 
няго спора. Главными претендентами были ко¬ 
роль Фридрихъ I прусскій, основывавшійся 
на завѣщаніи своего дѣда съ материнской 
стороны, князя Фридриха-Генриха Оранскаго, 
и князь Іоганиъ-Віільгельчъ-Фризо Нассау- 
Дицскій. Князья Нассау-Зпгенъ также изъ¬ 
являли притязанія па О.; временно всѣ претен¬ 
денты титуловались князьями оранскими. Ис¬ 
ходъ спора былъ тотъ, что король прусскій, 
не смотря на противорѣчіе другихъ дворовъ, 
передалъ О., по утрехтскому миру 1713 г.. 

Франціи. Князь Нассау-Дпцскій, однако, для 
себя и для старшаго изъ своихъ п’отомковъ 
удержалъ титулъ прпица Оранскаго, перепіед- 
піій потомъ къ королю нидерландскому и до 
настоящаго времени носимый старшимъ сы¬ 
номъ короля плп наслѣдникомъ престола. Сто¬ 
лицей княжества былъ городъ Оранжъ (вь 
нынѣшнемъ дпт. Воіаюзъ, въ 7 км. отъ Роны, 
около 6000 жит.; близъ него громадный древ¬ 
ній римскій театръ, вмѣщающій, на 60 рядахъ 
с^пеней, около 7000 зрителей). Ср.Пе Іа Різе. 
«ТаЫеаи й’Ьізіоіге сіе Іа ргінсіраиіё сі'Огапйе» 
(Гаага, іб35);РопіЬгіапі, «Нізіоіге сіе Іа ргіп- 
сіраиіё сі’Огапее» (П., 1891). 
Оранскій допъ — знаменптый владѣ¬ 

тельный родъ, названіе котораго происходитъ 
отъ мѣстности Ораніи или (Ірапжа въ южной 
Франціи. Родоначальникъ дома—графъ Ге¬ 
ральдъ Адемаръ (1086—1090), потомство ко¬ 
тораго по мужской линіи вымерло въ 1174 г., 
въ лицѣ Рамбо IV. Вторую линію О. осно¬ 
валъ Бертранъ де Бо (Веанх), супругъ сестры 
Рамбо IV въ 1185 г.; вымерла она вь лицѣ 
князя Раймонда V въ 1393 г., послѣ чего дочь 
послѣдняго князя передала титулъ своему му¬ 
жу Іоанну I Шалонскому. основателю третъен 
линіи О. дома, послѣднимъ представителемъ 
которой былъ Фплибертъ (•) 1539). Четвертаи 
линія ведетъ свое начало отъ Ренё Нассау- 
Дплленбургскаго, передавшаго свой титулъ 
своему п.іемяннику Вильгельму I. Ср. Оранія. 
Ораііско-ііассіьускііі ор.ісііъ—ко¬ 

ролевскій ппдерлаидскіИ орденъ, учрежденъ 
въ 1892 г.; 5 степеней п медаль. Синій эиа- 
лпрованный крестъ съ бѣлою каймою; лента 
оранжевая съ бѣлоспкею каймою. 
Оранъ: I) провинція Алжпріп, 159815 кв. 

км.; сѣверная часть плодородна, внутри степи. 
О. захватываетъ часть Сахары. 942066 жите¬ 
лей. Между европейскимъ насе.іеніемъ про- 
впнціп испанцевъ больше, чѣмъ французовъ. 
2) Главный городъ провинціи О., на берегу 
Оранскаго залива Средиземнаго моря; пер¬ 
вый по торговлѣ городъ въ Алжиріп, хорошо 
укрѣпленный. 74510 яштеле^ библіотека, му¬ 
зей; защищенная гавань. Предметы ввоза: 
хлѣбъ, табакъ, фрукты, вино, скотъ, кожа, 
воскъ, шерсть. Ломки мрамора п графита, О. 
(по-арабски Вераиъ, Баранъ) основанъ мавра¬ 
ми въ 903 г.; въ 1512 г. захваченъ испанца¬ 
ми, которыхъ можно считать вторыми основа¬ 
телями города 0.; въ 1790 г. землетрясеніе 
совершенно разрушило городъ; съ 1831 г. О. 
въ рукахъ французовъ. 
Орпііы—мст. Виленской губ., Трокскаго 

у., при впаденіи рч. Оранки въ рч. Меречан- 
ку. ІІрн Ягайлѣ (начало XV в.) здѣсь былл. 
великокняжескій дворецъ. Торговля медомъ п 
грибами. При почтово-телеграфной конторѣ 
сберегательная касса. Бблпзи 0. обширный 
военный лагерь. Отсюда ведетъ шоссейная 
дорога въ ыст. Олпта. Станція С.-Петербург- 
ско-Варшавской жел. дороги. 
Орарь (а>|;аріоѵ)—Принадлежность облаче¬ 

нія иподіакона, діакона и архидіакона, родъ 
длинной лепты, которую первый носитъ кре¬ 
стообразно черезъ плечи, второй — на лѣ¬ 
вомъ плечѣ, а за литургіей, послѣ «Отче нашъ» 
третій крестообразно опоясуется на лѣвомъ 
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плечѣ, имѣя концы его соединенными подъ 
правою рукою. Лишь въ Воскресенскомъ («Но¬ 
вый Іерусалимъ») монастырѣ діаконъ носитъ 
О. но подобію ар.чпдіакона, какъ это практи¬ 
куется въ Іерусалимѣ.—Первоначально, въ 
древней церкви, О. былъ платъ, надѣвавшійся 
на плечи п служившій принадлежностью всѣхъ 
христіанъ во время молитвы, каігь подража¬ 
ніе еврейскому обычаю пользоваться во время 
молитвы покрываломъ; это доказывается сли¬ 
ченіемъ изображенія Захаріи, отца Пред¬ 
течи (въ «меиологін» Василія), съ фресковымъ 
изображеніемъ ап. Петра и Павла въ Римѣ 
(см. у Буопароттп). Предполагаютъ, что эта 
именно одежда разумѣется въ апокалипсисѣ, 
когда говорится о старцахъ, молитвенно про¬ 
стершихся предъ Агнцемъ и имѣвшихъ на 
себѣ ризы бѣлы (IV. 4). Въ относящихся сюда 
художественныхъ изображеніяхъ въ рн.чскихъ 
і;атаі;омбахъ эта одежда представлена покры¬ 
вающею не только плечи, но и рук'и; такой 
впдъ имѣли молящіеся въ древностп и у 
язычниковъ (какъ видно изъ свидѣтельствъ 
Овидія п Плавта, а также изъ изображенія, 
въ Ватиканѣ, гаваонитсіспхъ пословъ, упомина¬ 
емыхъ книгою Судей). Неизвѣстно, когда именно 
О. сдѣлался облаченіемъ исі.-ліочнтельно свя¬ 
щеннослужителей; въ этомъ качествѣ онъ упо¬ 
минается уже у древнѣпши.хъ писателей, подъ 
именемъ то огагіиш, то зіоіа. Первоначально 
въ мірѣ языческомъ огагіиш употреблялся въ 
смыслѣ зийиііиш, зігорЬіош, Ііиіеоіит, т. е. 
въ смыслѣ ручного платка. (Ів. Амвросій упо¬ 
минаетъ объ О. въ этомъ же смыслѣ, когда 
говоритъ, что христіане его времени клали О. 
на могилы Гервагія п Протасія, черезъ что 
эти О. получали цѣлебную силу. Во времена 
іоненій христіане напояли О. кровію мучени¬ 
ковъ, чтобы эта святыня не оставалась на 
землѣ (Понтій, ві. біографіи Кипріана). Самое 
слово О., но толк'оваиію Бальсамона н Вла- 
старя, происходитъ отъ бріш—ѵкіео, оЬзегѵо—и 
свидѣтельствуетъ р томъ, что лица, имѣвшія О., 
были обязаны наблюдать за ходомъ богослуже¬ 
нія и указывать, что долженъ былъ дѣлать, въ 
тотъ пли другой моментъ его, присутствовавшій 
въ церкви народъ. Другіе производятъ шрзрюѵ 
отъ шро—храненіе, попеченіе (о душахъ вѣрую¬ 
щихъ). Западные археологи, останавливаясь на 
латин. словѣ огагіиш, производя его отъ огаге 
—молиться. Четвертый толедский соборъ. Беда 
Достопочтенный, Рабанъ Мавръ и др. произ¬ 
водятъ огагіиш отъ оіо въ смыслѣ говорить, 
проповѣдывать, предполагай, что О. составлялъ 
принадлежность священнослужителей, какъ 
церковныхъ учителей. Н. Б—въ. 
Ораторіане пли ораѵіоріаниы івъ Италіи 

обыкновенно назыв. филчпттиами)—духов¬ 
ная конгрегація; см. Монашество, XIX, 7-22. 
Ораторіи (огаіогіош, лат., огаіогіо итал.) 

— духовная музыкальная драма на сюжетъ 
изъ Св. Писанія, съ пѣніемъ соло и х^аподъ 
инструментальный аккомпаниментъ. О. заро¬ 
дилась въ конгрегаціи ораторіанъ. Собра¬ 
нія ихъ, въ которыхъ пѣлись «Ьаибез .зрігіш- 
аіез». происходили въ отдѣльномъ помѣщеніи 
при церкви, называвшемся оі аюгіииі. Это на¬ 
званіе перешло п на музыку, исполнявшуюся 
въ этомъ помѣщеніи. О. развилась одновре¬ 

менно съ оперой п была задумана въ впдѣ 
противовѣса послѣдней, съ ея нехристіан¬ 
скими сюжетами; но главное назначеніе О.—пе 
сцена, а эстрада. Старѣйшею О. считается 
«Еарртезепіагіоие йі аиіша е йі согро»,-Эмиліо 
дель Каваліере (1660). Выдающимися ком¬ 
позиторами въ области старинной О. были Лео 
и Гассе. Старинная 0. дѣлилась на двѣ части, 
въ отличіе отъ оперы, дѣлившейся на три акта. 
Хоровая часть въ О. н.мѣла большое значеніе, 
хотя допускалось и пѣніе соло. О. давалп имен¬ 
но въ тѣ дни, когда оперныя представленія 
были запрещены. 0. получила новый харак¬ 
теръ при Генделѣ (см.); яе говоря уже о внѣш¬ 
ней формѣ (дѣленіе на три части), въ особен¬ 
ности увеличилось число арій. Духовныя му¬ 
зыкально-драматическія произведенія Шютца 
и I. С. Баха, вознпкшін въ протестантской 
церкви, не схожи по формѣ съ О., возник¬ 
шей въ церкви иітолической, но тѣмъ пе менѣе 
многіе ихъ называютъ О. Къ авторамъ 0. от¬ 
носятся еще Грауиъ, Эмануилъ Бахъ, Мо¬ 
цартъ, Гайднъ, Бетховенъ, Мендельсонъ, Ру¬ 
бинштейнъ и др. Бъ позднѣйшее время яви¬ 
лось названіе свѣтской О., напр. музыкально¬ 
драматическія произведенія Шумана, не пред¬ 
назначенныя для сцены («Странствованіе розы», 
«Рай и Перп»). Бъ настоящее время 0. уда¬ 
лилась отъ своего первообраза и понятія о 
ней стали неопредѣленнымп. См. ВбЬше. «Ое- 
зсЬісйіе йез О.» (1887); КгеігзсЬшаг, «РиЬгег 
йигсЬ йеп КопгеіЧзааЬ (1690). Н. С. 
Ораторское искуествогшдп искі/с- 

етво красііо/жѵія—умѣнье говорить связно, 
логически и художественно,” чтобы^ привлечь 
вниманіе, а вмѣстѣ съ_тѣмъ а со^вствіе 
слушателей къ какоіГу-нибудьІА©У;/.Ёніё въ 
древности призваніемъ оратора считалось пЬ- 
ртать, нравиться и трогать (йісеі, щ ргоЬеі,| 
иГ йеіесіеі, Ш йесіаі — Цицеронъ, «Це Ога-' 
іоге»).)иіо цѣлямъ свон.мъ, О. рѣчь можетъ' 
служить интересамъ государства (политическое 
краснорѣчіе), обвиненію или защитѣ (судебное 
краснорѣчіе), религіи (духовное нлп иерковное^ 
краснорѣчіе): это трн главнѣйшія, получившія 
наибольшее развитіе отрасли 0. искусства- 
Кромѣ того различаютъ еще военное красно¬ 
рѣчіе (см. т. VI, стр 848), похвальныя рѣчи 
(панегирики, см.), школьныя или академиче¬ 
скія рѣчи (актовыя рѣчи въ университетахъ и 
т. п.) и другіе, менѣе важные виды О. искус¬ 
ства. Такъ какъ рѣчь должна быть не только, 
составлена, но и произнесена публично, то. 
въ О. искусствѣ различаются двѣ стороны^ 
сочинительская и декламаторская. И та, и 
другая сторона въ извѣстной мѣрѣ можеть. 
быть развита путемъ обученія; поэтому въ 

I древности составилось убѣжденіе, что О. пс-- 
I кусство не составляетъ врожденнаго таланта 
(погов. Ниш огаіогез, пазсипіиг ровіае). Искус¬ 
ство устнаго произнесенія преподавалось прак¬ 
тически, а о способахъ сочиненія рѣчей 
составлялись трактаты, получившіе, потомъ, 
названіе риторикъ и часто касавшіеся ис¬ 
кусства сочиненія вообще. Риторика, какъ 
учебный предметъ сохранившаяся въ сред¬ 
нихъ учебныхъ заведеніяхъ и до нашихъ 
дней, выработала цѣлый рядъ правилъ для 
опредѣленія состава рѣчи. Въ основѣ рѣ- 
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чп должно лежать скрытое умозаключеніе. Дѣ¬ 
лится рѣчь на слѣдуюніія части: пристт. объ¬ 
ясняющій поводъ или причину рѣчей должен¬ 
ствующій привлечь вниманіе слушателей; пред¬ 
ложеніе, излагающее главное содержаніе рѣчи; 
роддѣленге, указывающее на главные фазпсы 
развитія мысли; повѣствоеанге, дающее об¬ 
стоятельства дѣла; доводы, имѣющіе цѣлью 
убѣжденіе слушателей; патетическая часть, 
которая должна была тронуть сердце слуша¬ 
телей, и, наі.онецъ, заключеніе. Смотря по слу¬ 
шателямъ или по характеру говорящаго можетъ 
разнообразиться самый стпль рѣчи, при чемъ 
различаются: стиль нпзкій пли дружескій (фа¬ 
мильярный), возвышенный илп патетическій п 
средній. Бъ О. рѣчи часто пользуются поэти¬ 
ческимъ языкомъ, съ его тропами и фигура¬ 
ми. Ср. вообще по теоріи О. пскусства: Еі- 
пезіі, «Іпіііа гЬеіогіса» (Лпц., 1750 п чаще); 
Віаіг, «І.РсШгез оц гЬеіогІс апй Ьеііез іеіігез» 
(1783): Мааз, іОгнпйгізз бег аііёешеіпеп ппб 
Ьезопбегеп геігіеп ЕЬеіогік» (Лиц., 1835); 
БсЬоа, «ТЬеогіе бег БегебзашкеіЬ (Лпц., 
1828—49): Еаіктапп, «РгакіізсЬе ЕЬеіогік» 
(Ганнов., 1835—39); ОгИоЛ, «ЕеЬгЬнсЬ бег 8е- 
гісЫІісЬеп Вебекипзі» (Нейв., 1886—87); Гла¬ 
голевъ, «Ве шеіЬобо іпѵепіеіібі, бізропепбі еі 
епшиіапбі» (М., 1823; маг. дисс.); Н. Тока¬ 
ревъ, іОбъ искусствѣ краснорѣчія» («Період. 
сочпн. о успѣх. народ, проев.», № 25); М. Спе¬ 
ранскій, «Правила высшаго краснорѣчія» 
(1844); К. Фойтъ, «Истинное содержаніе Ри- 
товикп» («Журн. Мнн. Нар. Проев.». 1856, 3 
и тамъ же, 7, статья В. Стоюнина).1-Дсторі'я 
0. искусства начинается съ^Гредіщ такъ 
какъ о краснорѣчіи древнихъ народовъ Во¬ 
стока не имѣется данныхъ. И въ Греціи далеко 
не вездѣ имѣлась почва для развитія 0. цс- 
кусства: лишь въ одной Аттикѣ условіи жиз¬ 
ни и свободный образъ управленія вызвали 
появленіе ряда недюжинныхъ ораторовъ, осо¬ 
бенно съ V в. до Р. Хр., когда конституція 
Аѳинъ окончательно приняла демократическій 
характеръ. Къ этому времени относится дѣя- 
тельносіь-Першаа,-вліяніе котораго главнымъ 
образо.мъ зависѣло отъ его краснорѣчія; Ѳу- 
кіідидъ, въ вольномъ пересказѣ, сохранилъ 
намъ образчики его рѣчей. Блестящимъ вре¬ 
менемъ О, искусства въ Греціи было время 
съ конца V до конца ІУ в., когда дѣйство¬ 
вали знаменитые десять ораторовъ (см. Гре- 
чеекм. литература IX, 670), въ томъ числѣ 
величайшій ораторъ древности, Демосѳенъ (X, 
377). Къ О. искусству у грековъ рано сталъ 
примѣшиваться ремесленный характеръ; су¬ 
дебныя рѣчи писались яа заказъ для неумѣв¬ 
шихъ или нежелавшихъ сочинять ихъ; къ 
опытнымъ ораторамъ стали поступать на обу¬ 
ченіе новички, писавшіе рѣчи на заданныя 
темы. Впослѣдствіи были основаны даже ора¬ 
торскія школы—въ Аѳинахъ, позже въ Ро¬ 
досѣ п др. мѣстахъ. Изъ этихъ шкодъ О. ис¬ 
кусство было .перенесено и дъ-Димъ. Не 
раньше сближенія съ Греціею, особенно со 
П в. до Р. Хр., стали появляться римсіае 
іраторы, среди которыхъ выдались суровый 
латонъ Цензоръ, Сципіонъ и Гракхи. Слѣдую¬ 
щій вѣкъ завершилъ расцвѣтъ римскаго крас¬ 
норѣчія, давшаго въ особенности превосход¬ 

ные образцы судебнаго краснорѣчія въ защи¬ 
тительныхъ и обвинительныхъ рѣчахъ по по- 
литичеекпмъ процессамъ. Гортензій, прекрас¬ 
ный импровизаторъ рѣчей, введшій въ нихъ 
'азіатскую пышность, и М. Туллій Цицеронъ, 
одинъ изъ величайшихъ ораторовъ міра, отмѣ¬ 
чаютъ собою высшую точку римскаго О. 
искусства. Въ періодъ рпмекой имперіи для 
ораторовъ прежняго тппа, если не считать 
панегиристовъ, не остается мѣста; возника¬ 
етъ новое краснорѣчіе, примѣры котораго по¬ 
дали христіанскіе проповѣдники, съ своими 
вдохновенпымп рѣчами обходившіе всѣ стра¬ 
ны; такпмъ ораторомъ явился прежде всѣхъ 
ап. Павелъ, выступавшій п въ Аѳинахъ, п въ 
Римѣ. Расцвѣтъ духовнаго краснорѣчія въ 
IV в. по Р. Хр. знаменуется дѣятельностью 
Іоанна Златоуста. Въ средніе вѣка и эта от¬ 
расль краснорѣчія подвергается порчѣ; наря¬ 
ду съ немногіімп вдохновенными ораторами 
(Францискъ, Ѳома Лквипскііі, Абеляръ, Бер¬ 
нардъ Клорвоскій, Бертольдъ Регенсбургскій) 
выступаютъ проповѣдники, говорящіе грубо, 
неизящно, па неудобопонятной смѣси народ¬ 
наго языка съ латинскимъ. Реформація вне¬ 
сла живую струю п въ іфаснорѣчіе: громад¬ 
нымъ ораторскимъ талантомъ отлпчались Лю¬ 
теръ, Меланхтонъ, Цвпнгли, Кальвинъ и мно¬ 
гіе другіе дѣятели реформатской эпохи. Бъ 
ХУП в. выдаются французскіе католическіе 
проповѣдники — Боссюэтъ, Массильонъ, Бур- 
далу и др. Для политическаго краснорѣчія 
цвѣтущая пора начинается въ Англіи еще 
въ Х,УІІ в., во Франціи—въ концѣ ХА*"!!! ст., 
въ эпоху великой революціи, въ Германіи— 
со времени введенія южно-германскихъ кон¬ 
ституцій и въ особенности съ 1Ь48 г. Наибо¬ 
лѣе выдающн.хся судебныхъ ораторовъ дала 
Франція. Бъ Россіи 0. искусство не имѣло- 
возможности развиться всесторонне: для поли¬ 
тическаго краснорѣчія не представляетъ про¬ 
стора форма правленія, а судебное получило 
возможность примѣненія лишь въ самое по¬ 
слѣднее время, послѣ судебной реформы. Из¬ 
давна процвѣтало у насъ только духовное 
краснорѣчіе. См. Политическое, Судебное, 
Церковное краснорѣчіе. А. М. Ж. 
Орбсліаиіі, также Джамбакуріанъ - Ор- 

беліанъ—княжескій родъ, по преданію пересе¬ 
лившійся въ Грузію изъ Китая за 600 лѣтъ д(\ 
Р, Хр. Князья 0. былп иаслѣдствеиными ге¬ 
нералиссимусами грузинскихъ войскъ и во 
время коронаціи возлагали на царя корону. 
Когда Георгій Ш неправильно захватилъ гру¬ 
зинскій престолъ, то во главѣ заговора, иайв- 
шаго цѣлью возвратить престолъ закоииому 
наслѣднику, сталъ князь Ивана 0. Покинутый 
заговорщиками, Иванэ О. сдался царю Геор¬ 
гію п былъ имъ варварски умерщвленъ (1177); 
съ нимъ вмѣстѣ истреблена почти вся фами¬ 
лія 0. Кн. Григорій Дмитріевичъ О. (1800—83), 
геііералъ-отъ-пнфантеріи, былъ членомъ госуд. 
совѣта. Родъ О. внесенъ въ У ч. род. кн. 
Тифлисской губ. Одна вѣтвь О. переселилась 
въ Россію, въ 1738 г., и внесена въ I часть 
род. кн. Полтавской губ. В. Р. 
Орбеліаиіі (кн. Вахтангъ Бахтаиговичъ) 

—грузинскій поэтъ (1812—90). Внукъ, по ма¬ 
тери, предпослѣдняго грузинскаго царя Ирак- 
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ЛІЯ II, о. росъ в воспитывался среди живыхъ 
воспоминаній о непрерывныхъ столкновені¬ 
яхъ грузинъ съ мусульманами и съ дѣтства 
проииі;ался благоговѣйною любовью къ малень¬ 
кой, но гордой духомъ Иверіи' Еще въ быт¬ 
ность свою въ пажескомъ іюрпусѣ онь при¬ 
страстился къ чтенію Гёте, Шекспира, Шил¬ 
лера и В. Гюго. Сіааду романтическихъ воз¬ 
зрѣній О. способствовало и переходное со¬ 
стояніе грузинскаго общества, въ которомъ 
епіе памятны былп геройскіе подвиги Ираклія 
И, но вмѣстѣ съ тѣмъ среди молодежи ста¬ 
новилось замѣтно презрѣніе къ національному 
языку и завѣтамъ предковъ. Неудавшаяся по¬ 
пытка грузинской молодежи политически воз¬ 
становить Грузію (1832) имѣла послѣдствіемъ 
водвореніе О. на четыре года въ Калугѣ. Впо¬ 
слѣдствіи онъ дослужился до чина ген.-лей¬ 
тенанта. Большинство стихотвореній О. от¬ 
носится къ 1879—90 гг., т. е. къ старческому 
возрасту поэта. Воспоминанія о Грузіи заста¬ 
вляютъ его ожидать возрожденіи ея изъ пеп¬ 
ла п развалинъ, «подобно легендарному фе¬ 
никсу»; онъ вѣритъ, что «дѣла отцовъ съ липа 
земли не истребятся и нынѣ жалкія рупны 
вновь полной жизнью загорятся» (поэма <На- 
дежда»). Весь пылъ своего патріотизма 0. 
вложилъ въ два лучшія свои произведенія. 
«Надежда» п «Сирота» (послѣднее стихотво¬ 
реніе — опытъ лирическаго возсозданія глав¬ 
ныхъ моментовъ изъ жизни грузинскаго по¬ 
эта XII в., Шоты Руставели); здѣсь наиболѣе 
ярко проявилось его умѣнье связывать суро¬ 
вость съ идиллическою прелестью и элегиче¬ 
скою нѣжностью. О. талантливо воспроизво¬ 
дитъ величіе кавказской природы; въ каждомъ 
его стихотвореніи встрѣчаются то мирный 
пейзажъ, то бурныя п грозныя явленія, вне¬ 
запно смѣняющія «спокойный волшебный сонъ». 
Иногда въ стихотворенія.хъ 0. звучатъ отго¬ 
лоски политики и злобы дня; онъ клеймитъ эго¬ 
измъ («Зачѣмъ мы рождены»), касаетснтенден¬ 
цій молодой грузинской литературы («Цари¬ 
ца»). Полное собраніе стихотвореній 0. (на 
грузинскомъ языкѣ) вышло въ 1894 г., съ 
біографіей, написанной Ильей Чавчавадзе. См. 
А. Хахановъ, «Изъ исторіи современной гру¬ 
зинской литературы. Кн. Б. В. Орбеліани» 
(«Русская Мысль», 1896, кн. 5). Переводы на 
русскій яз. см. у Ф. Тхоржевскаго, «Грузин¬ 
скіе поэты» (Тифлисъ, 1889). Ум. 
Орбилііі Нуііііллъ (ОгЬіІіпз РпріПнз) 

—римскій грамматикъ, родомъ изъ Беневента; 
служилъ солдатомъ, затѣмъ былъ учителемъ 
грамматики сначала въ своемъ родномъ го¬ 
родѣ, затѣмъ, съ 63 г. до Р. Хр., въ Римѣ, гдѣ 
умеръ въ бѣдности, дожпѣъ почти до 100 
лѣтъ. Овъ отличался большою суровостью и 
часто прибѣгалъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ; 
Горацій, бывшій ученикомъ его, называетъ его 
ріацозиз. Имя его сдѣлалось поговорочнымъ для 
обозначенія педантическаго школьнаго ти¬ 
рана. 
Орбіівіі (Орбииичъ, Мавро)—юго-сіавян- 

скій историкъ, род. въ XVI в. иа о-вѣ Млетѣ, 
рано вступилъ въ бенедиктинскій орденъ, былъ 
аббатомъ; ф ок. 1614 г. Слава О. зиждется иа 
его соч.: «II геепо йееіі ВІаѵі Ьоері соггоііа- 
шепіе беиі ЗсЬіаѵопі» (изд. въ Пезаро, 1001). 

Эта книга можетъ быть названа попыткой все¬ 
славянской исторіи, при чемъ іл> славянамъ 0. 
причисляетъ древнихъ нллировъ, вандаловъ, го¬ 
товъ, гетовъ, гепидовъ, алановъ, аваровъ и др. 
О. гордится подвигами славянъ, ихъ величіемъи 
могуществомъ. Онъ разсі.-азываетъ о распро¬ 
страненіи славннъ, объ изобрѣтеніи славян, 
письменъ, о древней исторіи чеховъ, поляковъ, 
полабанъ, русскихъ и особенно южныхъ сла¬ 
вянъ. Какъ источниками, О. пользовался рус. 
лѣтописями, Каллимахомъ, Кромеромъ, Вар- 
шевицкимъ, Гайкомъ, Дубравскимъ, а также 
соч. византійскими, нѣмецкими, венеціанскими. 
Современные ученые (Макушевъ, «Изслѣдова¬ 
нія объ историч. памятникахъ и бытописате¬ 
ляхъ Дубровника», 97 сл.) упрекаютъ О. въ недо¬ 
статкѣ критики, запутанности хронологіи, не¬ 
обработанности языка. Вліяніе слав, исторіи 0. 
сказалось на многихъ послѣдующихъ историч. 
трудахъ юго-славянъ (Раткай, Витезовичъ, 
Качичъ и др.); она переведена и на рус. языкъ 
(нзд. Ѳеофана Прокоповича, 1722). Л, Х—іп. 
Орбііискій (Робертъ Васильевичъ) — 

писатель (1834—1892); воспитывался въ глав¬ 
номъ педагогическомъ институтѣ, былъ проф. 
одесскаго Рншельевскаго лицея и новоросс 
унив. и директоромъ одесскаго коммерческаго 
училища. Министръ финансовъ командировалъ 
0. въ сѣв.-америк. Соединенные Штаты для 
изученія хлѣбной торговли, результатомъ чего 
былъ трудъ: «О хлѣбной торговлѣ Соед. Шта¬ 
товъ въ СІѢв. Америкѣ» (СПб., 1830). Изъ дру¬ 
гихъ трудовъ 0. выдаются; «О значеніи фи¬ 
лологіи и естественныхъ наукъ въ историче¬ 
скомъ образованіи» («Журналъ М-ва Нар.Пр.> 
ч. ЬХХѴ), «Еврипидъ и его значеніе въ исто¬ 
ріи греческой трагедіи» (ч. ЬХХІХ), «О слѣ¬ 
дахъ славянства въ языіѣ новогрековъ» (ч. 
ЬХХХПІ), «О преподаваніи иностранныхъ 
языковъ» (1868, кн. 2 и 3); «О народности ны¬ 
нѣшнихъ обитателей Греціи» («Р. Слово», 1860, 
кн. 3), «Англійскіе деисты XVII — ХѴШ в. 
(«Записки Имп. Новорос. Унив.», 1869), «Ви¬ 
зантійскія женщины» («Южн. Сборникъ», О., 
1859), «Руководство для преподавателей гра¬ 
мотности» (Одесса, 2 изд., 1866), «О состонніи 
и устройствѣ училищъ въ Англіи, Франціи и 
Бельгіи» (публичн. лекціи, Одесса, 1861), «За¬ 
писка о настоящемъ положеніи одесской тор¬ 
говли и желательныхъ для упроченія ея мѣ¬ 
ропріятіяхъ» (Одесса, 1886; приложеніе къ 
«Отчету» Од. Комитета Торг, и Мануфактуръ 
за 1835 г.), «Экономическое положеніе Одессы 
въ настоящемъ и будущемъ» («Русскій Вѣст¬ 
никъ», 1883, і:н. 7). См. «Двадцатипятилѣтіе 
Имп. Новорос. Унив.» А. И. Маркевича (О., 
1890, стр. 303—311). У.И. 
Орбіівьи (Аісібе Пеззаііпез й’ОгЬідпу)— 

Франц, путешественншгь п палеонтологъ (1802 
— 1851). Много путешествовалъ по Южной 
Америкѣ. Съ 1853 г. занималъ каѳедру па¬ 
леонтологіи въ Іагбіп без Ріапіез въ Па¬ 
рижѣ. Написалъ: «Ѵоуа^е бапз 1’Ашёгіаие 
шёгібіопаіе» (П., 1835—49), «Е’Ьошше атёгі- 
саіп» (1840), «Раіаёопіоіоёіе Ігап^аізе» (П., 
1840—60), «Сонгз ёіёшепіаіге бе ра1ёоп(.о1о§іе 
еі бе еёоіокіѳ 8^^а^1е^арЬі^ие8» (1861—1862), 
«Ргобгоше бе раіёопіоіодіѳ зігаивгарЬЦие 
нпіѵегзеііе» (1850—52). Л. От. 
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ОгЬія ріс<и8 (лат. «Міръ въ картинкахъ») 
- названіе нагляднаго пособія д.ія юношества, 
впервые употребленное Яномъ Амосомъ Ко- 
меискнмъ (СМ.) въ его «ОгЬіз зензиаііит ріс- 
гнз» еіс. (Нюрнберп., 1658). Въ ХУПІ вѣкѣ 
такъ называли элементарное руководство Ба¬ 
зедова (И, 686). Въ новѣйшее время О. р. часто 
служоП) заглавіемъ яаглядно-педагогическпхъ 
пособій' (напр. ЬаискЬагб, «О. рісШз. Віе 
\ѴеІі іп Віійегп», б изд. Лпц., 1883). Ср. о 
наглядномъ обученіи въ ст. Педагогнка. 
ОгІ»і8 Дсггагипі (лат.)—«кругъ земной» 

НЛП «вселенная»; у римлянъ обозначеніе странъ 
и населенія ихъ на землѣ, насколько она пмъ 
была извѣстна; -соотвѣтствуетъ греческому 
ОІ'/,00|хёѵГ|. 

Орбита—путь небеснаго свѣтпла въ про¬ 
странствѣ. Если разс.матрпвать только два 
тѣла, притягиваемыя по законамъ всемірнаго 
тяготѣнія, то одно изъ пп.хъ двигалось бы около 
другого по одной пзъ крпвы.хъ второго по¬ 
рядка. т. е. по эллипсу, параболѣ пли гипер¬ 
болѣ (въ частныхъ случая.хъ по кругу н по 
прямой). Система планетъ, притягиваемая од¬ 
нимъ солнцемъ, п система спутниковъ, притя¬ 
гиваемыхъ одною планетою, нарушаетъ пра¬ 
вильность движенія, п потому орбиты отдѣль¬ 
ныхъ тѣлъ въ системѣ представляютъ болѣе 

■сложныя кривыя; однако, притягательныя дѣй¬ 
ствія отдѣльныхъ планетъ п спутниковъ въ 
нашей солнечной системѣ незначительны по 
сравненію съ прптяженіемл. главного тѣла, и 
потому въ первомъ приближеніи они описы¬ 
ваютъ почти правильныя коническія сѣченія. 
О. планетъ и спутниковъ суть эллипсы съ 
весьма малыми эксцентрисптетамп, а О. кометъ 
—эллипсы съ большими эксцентриситетами, 
приближающіеся къ парабо.іамъ; О. двойныхъ 
звѣздъ обыкновенно эллиптичны. Для полнаго 
знанія О. необходимо опредвлить изъ наблю¬ 
деній ея элементы: большую полуось, эксцен- 
трпсптетъ, наклонность къ эклиптикѣ, долготу 
восходящаго узла, долготу перигелія, время 
прохожденія черезъ перигелій и массу свѣ¬ 
тила. Въ частныхъ случаяхъ достаточно опре¬ 
дѣлить меньшее число элементовъ; н:шр., для 
вычис.іенія О. вновь открытой кометы обыкно¬ 
венно считаютъ ее параболою (эксеитр.=20), 
а массу за о и пщутъ лишь прочіе 5 элемен¬ 
товъ. ОпредАіеніе элементовъ О. пзъ наблю¬ 
деній составляетъ предметъ теоретической 
астрономіи; задача эта представляетъ значи¬ 
тельныя трудности во-первыхъ потому, что 
наблюденія" производятся съ земли, непре¬ 
рывно движущейся въ пространствѣ, а во-вто¬ 
рыхъ потому, что небольшія ошибки наблю¬ 
деній могутъ быть причиною значительныхъ 
погрѣшностей въ вычпс.іепііыхъ .элементахъ. 
При онредѣлеиіи О. спутника центральная 
планета считается неподвижною, точно такъ, 
какъ, при опредѣленіи О. планеты, солнце счи¬ 
тается неподвижнымъ. На сіімомъ дѣлѣ какъ 
планеты, такъ и самое солнце передвигаются 
въ пространствѣ, п, слѣдовательно, истинныя 
О. разныхъ свѣтилъ представляютъ въ про- 
•странствѣ чрезвычайно сложныя и еще мало 
изученныя кривыя. В. В, В. 
Орбита (глазница, глазная внадина) — 2 

полости, въ которыхъ лежатъ глазныя яблокп. 

У человѣка О. имѣетъ скорму четырестороп- 
ней ппрамцды съ закругленными углами, осно¬ 
ваніе которой обращено кпереди п кнаружи, 
а верхушка—кзадп п кнутри. Сводъ О. обра¬ 
зуется пластпнкой лобной костп и кзади—ма¬ 
лымъ крыломъ клиновидной кости; дно—глаз¬ 
ничною поверхностью тѣла верхней челюспі. 
сзади—глазничнымъ отросткомъ небной кости, 
спереди п снаружи—скуловою костью: наруж¬ 
ная стѣнка—большимъ крыломъ клшіовпдеіой 

кости и пысочнымъ краемъ скуловой кости. Піі- 
конецъ, внутренняя стѣнка О. образуется слез¬ 
ною косточкою, бумажной пластинкой рѣшет¬ 
чатой костп и глазничнымъ отросткомъ верх¬ 
ней челюсти, сзади—переднею частью тѣла 
клпновпдиой кости. Полость глазницы сооб¬ 
щается съ полостью черепа, носовою п дру¬ 
гими бліьзъ лежащими полостями, имѣетъ 3 
отверстія, черезъ которыя проходятъ сосуды 
и нервы. Черезъ одно изъ нихъ проходятъ 
зрительный нервъ. Сама полость О. выстлана 
ры.хлой жировой соединительною тканью, ко¬ 
торая, уплотняясь, образуетъ влагалище для 
мышцъ, сосудовъ и нервовъ. Отдѣлъ ея, не¬ 
посредственно прилегающій къ глазному яб¬ 
локу и представляющійся болѣе утолщеннымъ, 
образуетъ Тенонову пли Боннетову сумку 
(см. Глазъ. VIII, 813). Къ к.іѣтчаткѣ прохо¬ 
дитъ много артерій и венъ. Что касается бо¬ 
лѣзней О., то близкое сосѣдство ея съ раз- 
личнымп полостями обусловливаетъ частый 
переходъ страданій съ ппхъ на глазницу, н 
наоборот!.. Большинство заболѣваній глазнпцы 
ранѣе всего обнарулсіінаются смѣщеніе.чъ глаз¬ 
ного яблоі:а н ограниченіемъ его подвижности. 
Получается плп выпячиваніе глазного яб.іока— 
экзофтальмія (ехорІпЬаІтнз) нлн западеніе его 
—энофтальмія (енорІііЬаІпіиз). Послѣднее на¬ 
блюдается очень рѣдко и въ большинствѣ слу¬ 
чаевъ обусловливается сморщивающіімпся 
рубцамп іілп всасываніемъ жировой ткаип 
іірп голоданіи, послѣ истощающихъ болѣзней, 
холеры и пр. Бъ общемъ, раз.іпчаютъ с.іѣдую- 
щія страданія глазницы: воспаленіе состав¬ 
ныхъ частей ея (періоститъ, воспаленіе і.лѣт- 
чатки. Теноновой оболочкп, слезной железы и 
пр.), кровотеченія, травматпчесі:ія поврежде¬ 
нія, опухоли и пульспруюніее пучеглазіе. Опас¬ 
ность воспалительныхъ процессовъ лежпп. ві. 
близкомъ сосѣдствѣ черепиоіі полости, обиліи 
венъ п венозны.хъ пазухъ, такъ что процессъ 
можетъ перейти на мозговыя оболочки и даже 
на самый мозгъ. Особенное значеніе имѣетъ 
выпячиваніе глазного яблока—пучеглазіе (см.), 
которое представляетъ симптомъ разнообраз¬ 
ныхъ болѣзненныхъ состояній и, соотвѣтствен¬ 
но этому, пмѣетт, различный характеръ. Пзъ 
травматическихъ поврежденій заслуживают), 
вниманія переломы костей стѣнокъ глазнпцы. 
сопровождающіеся кровотеченіями и смѣщені¬ 
ями глазного яблока п представляющіе край¬ 
нюю опасность (смерть въ 34% случаевъ пхъ) 
вслѣдствіе непосредственнаго или вторичнаго 
забо.іѣванія мозга. Далѣе, глазница нерѣдію 
служитъ мѣстомъ различныхъ новообразова¬ 
ній, которыя могутъ возникнуть въ глазнич¬ 
ной клѣтчаткѣ, вь слезной железѣ, зрнтелі,- 
номъ нервѣ и, наконецъ, исходить изъ сгіі- 
покъ О. При иихт. наблюдается какъ пульсп- 

I 
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рующее, таігь п непульснруюшее пучеглазіе. 
ГІрп первомъ въ глазномъ яблокѣ слышны 
шумы, производимые аневризмами, а само глаз¬ 
ное яблоко пульсируетъ, что ощущается не 
только посторонними, но и самимъ больнымъ. 
Причины пульсаціи объясняются разстрой¬ 
ствами кровообращенія, воспалительнымъ из¬ 
мѣненіемъ стѣнокъ венъ, а самую пульсацію 
і.аьъ эффектъ распространенія систолической 
полны (см. Кровообращеніе) отъ сердца въ 
расширенныя вены. Г, М. Г. 

баварскій, вь Нпжней Франконіи, 
курорп., съ двумя разсольными источнпкамп, 
употребляемыми для ваннъ и внутрь съ козь¬ 
имъ молокомъ. Жпвоппсная мѣстность, окру¬ 
женная высоЕсимп горами. Изъ маточнаго раз- 
со.іа приготовляется общеизвѣстная «орбская 
соль'> (ОгЬег Васіезаіг), употребляемая для 
ваннъ золотушнымъ. Въ градирняхъ—вдыханія. 
Орвіето (Огѵіеіо) — городъ, въ птальян- 

сііон провннціп Перуджіп, на уединенной ту- 
фовоіі сі;алѣ, на ііргівомъ берегу рѣкп Паглія, 
355 м. надъ уровнемъ моря. О. знаменитъ 
свонмъ каѳедральнымъ соборомъ, постройка 
іЕОтораго началась въ 1290 г. п продолжалась 
до 1580 г. ФасЕЕдъ пзъ бѣлаго мрамора, укра- 
НЕенпыЕі рельефіЕМн п мозапЕюн, представляетъ 
о.гЕіо пзЕ. велпколѣпЕіѣйшнхъ произведеній го- 
тпчесЕ.аго искусства. Внутрп замѣчательны 
ЕІЕресЕ.п Фьезоле п Луі:и Синьорелли, прекрас- 
Еіая купель (1402), серебряная дарохргшп- 
іельЕіпца (1337). 5 другпхъ церквей (въ томъ 
ЧЕіслѣ СаіЕЪ-Доменпко ХІІІ-го вѣЕ.а), город- 
СЕ.оіі .музей (этруссЕНЯ II средневѣковыя вепні), 
театръ; знаменитый колодезь, въ который спу- 
СЕіаются по двумъ спиральнымъ лѣстницамъ, 
вь 248 ступенекъ каяідая.Жпт. (1881 г.) 7304; 
главныя занятія ихъ — впнодѣліе, добываніе 
ЧЕіс.іа. торговли. О. является подъ именемъ 
СгЬз ѵеШз въ VII вѢесѢ; вь концѣ среднихъ 
вѣковъ сдѣлался республикой. Въ XIV вѢе;Ѣ 
ідѣсь властвовалЕі МональдесЕШ, отъ которн.хъ 
0. въ 1420 г. Еіерешелъ е.ъ папѣ Мартину V. 
Въ 3 км. отъ 0. отЕ.рыты въ 1864 г. этрус¬ 
скія могЕЕЛы съ ЕЕадпЕЕсямп п рпсунками, не¬ 
крополь древнЕіхъ Вольсппіевъ. Ср. Ѳгіівеі', 
«Віе ВазгеІіеГз аш Вот зп 0.» (Лпц., 1858; 
83 таблицы съ текстомъ Э. ВрауЕЕіі): Риші, 
«СоЕІісе йіріощаіісо беііа сіЦа (Іі 0., зес. 
XI—XV» (Флор., 1884); его же, «0., поіе зю- 
гісЬе еіс.» (Чптта дп Кастелло, 1891) и «II 
биото б’О.» (Римъ, 1891); РіссоІотіпі, «Сгніба 
зіогісо-агіізііса беІІа сіиа гіі 0.» (Сіена, 1885). 
Оргаіііізаіііп воііскъ. — Основныя 

начала 0. войска опредѣляются его назначе¬ 
ніемъ; быть вооруженной сп.іой государства. 
Съ внѣшней стороЕіы связь войска съ госу- 
.дарствомъ выражается верховенствомъ гла¬ 
вы государства надъ войскомъ; на ней же 
должна быть построена в вся внутренняя 
жпзиь войска. Въ государствѣ можетъ суще¬ 
ствовать лпшь единая армія, и она должна 
ЕІыть ЕіародЕіой. Далѣе, войско, хотя оно вы- 
полпнетт. функцію силы, .должно яспть право- 
Еіой жазнью. ибо государство есть союзъ пра¬ 
вовой, а войско—его органъ. КаЕіъ сила но- 
орртенная, войсЕ.'о должеео быть устроено со¬ 
образно требованіямъ теоріи военнаго еіс- 

Еіусства. стратегіи п таЕітикп. Этими требо¬ 

ваніями обусловливаются; а) система раз¬ 
дѣленія войска на категоріи, по роду оружія 
и по назначенію, б) организація крупныхъ и 
мелкихъ войсЕЕовыхъ единицъ, в) числитель- 
ность отдѣльныхъ частей и цѣлой арміи въ 
мирное и въ военное время п г) порядоігь 
приведенія армія изъ мирнаго положенія на 
военное (мобилизація; см.). По роду оружія вой¬ 
ска дѣлятся на пѣхоту, кавалерію, артиллерію 
и инженерныя войска. Первоначально у всѣхъ 
народовъ Европы главнымъ родомъ оружія 
была пѣхота, і:ъ которой присоединялись всад¬ 
ники въ самомъ незначительномъ числѣ. Такъ 
было до эпохи рыцарства, когда кавалерія н 
по численности, и по значенію получила пол¬ 
ное преобладаніе. Съ XV вѣка начался 
замѣтный поворотъ въ пользу пѣхоты, какъ 
болѣе дешеваго рода оружія; впооліѣдствіи въ 
томъ же направленіи повліяло усовершен¬ 
ствованіе огнестрѣльнаго оружія. Нынѣ счи¬ 
тается нормальнымъ, чтобы кавалерія со¬ 
ставляла по численности •/?—Ѵю чаЕ*ть пѣхо¬ 
ты. Артиллерія, какъ необходимая принадлеж¬ 
ность войска, появилась вскорѣ послѣ изобрѣ¬ 
тенія пороха; но она весьма долго отличалась 
крайней неудобоподвпжностью, что, въ связи съ 
несовершенствомъ орудій, препятЕдтвовало ей 
пріобрѣсти большое значеніе. Собственно ро- 
до.чъ оружія она сдѣлалась лпшьсъ конца XVII 
в., а ранѣе прислугой прп орудіяхъ всегда были 
наемные людЕі, составлявЕніе особый цехъ пуш¬ 
карей. Бъ настоящее время значеніе артил¬ 
леріи все бо.іѣе п болѣе увелпчпвается: нор¬ 
мой считаются 4 полевыхъ орудія на 1000 
чел. пѣхоты п кавалеріи. Инженерныя войска 
—саперныя, понтонныя, желѣзнодорожныя и 
др.—всегда имѣли и имѣютъ въ современной 
О. лишь вспомогательный характеръ. Глав¬ 
нѣйшія категоріи войскъ по назначенію — 
полевыя войска, резервныя п запасныя. Ос¬ 
новное различіе пхъ О. состоитъ въ томъ, что 
войска полевыя содержатся въ мирное время 
въ полномъ, по Еитатамъ военнаго времени, чис¬ 
лѣ частей и съ наиболѣе развитыми кадрами; 
въ войскахъ резервныхъ кадровый составъ мир¬ 
наго времеЕіп самый ограниченный; запасныя 
войска формируются лпшь прп мобилизаціи. 
Остальныя категоріи въ различныхъ государ¬ 
ствахъ носятъ разныя наименованія (см. табл.).. 
РуссЕѵія войсЕіа по назначенію раздѣляются 
на полевыя, резервныя, крѣпостныя, запас¬ 
ныя, мѣстныя части п команды вспомогатель¬ 
наго назначенія, государственное ополченіе; 
кромѣ того, суніествуетъ еще дѣленіе по роду 
службы на войсЕіа регулярныя, казачьи и мили¬ 
ціи; прежде двѣ послѣднія категоріи наз. войска¬ 
ми иррегулярнымп. Въ средніе вѣі;а основною 
административною единицею какъ въ пѣхотѣ, 
такъ и въ кавЕЕлеріп была ротіі, позднѣе такою 
единицею сталъ полеіъ. Но ни рота, ни полкъ 
того времени не были едиипцамп тактическими; 
послѣ сраженія части перемѣЕПнвались и соз¬ 
давалась временная О. Нынѣ признается без¬ 
условно необходимымъ объединеніе адмпни- 
сгратЕівнаго дѣленія съ тактичесЕшмъ, въ виду 
громаднаго значенія той сплоченности, кото¬ 
рая создается при совмѣстной жизни въ 
мирное время, а таЕіже для правильной по- 
стаповкп дѣла военнаго воспитанія: весьма 
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важно, чтобы въ бою руководилъ постоянный 
начальникъ, который знаетъ своихъ солдатъ 
и котораго солдаты знаютъ. Современная 
основная единица—та, которая имѣетъ свое 
«амостоятелыюе управленіе и хозяйство. Та¬ 
кая единица — полкъ или отдѣльный баталь¬ 
онъ въ пѣхотѣ и инженерныхъ войскахъ, полкъ 
или отдѣльный эскадронъ въ кавалеріи, бата¬ 
рея въ артиллеріи — называется отдѣльной 
частью.. Отдѣльныя части всегда составляются 
изъ войскъ одного рода оружія. Въ Россіи 
пѣхотные полки дѣлятся на 4 батальона, ба¬ 
тальонъ (въ полевыхъ войскахъ) на 4 роты, 
рота на 4 взвода; кавалерійскіе полки имѣ-, 
ютъ по 6 эскадроновъ (кирасирскіе—по 4). пзъ | 
4 взвпдовъ каждый; казачьи — по 4 сотни. 
Высшія единицы—дивизіи, корпуса—суть со¬ 
единенія двухъ пли всѣхъ родовъ оружія. 
мСежду полкомъ и дивизіей есть промежуточ¬ 
ное соединеніе—бригада;^ состоящая пзъ двухъ 
пѣхотныхъ или кавалерійскихъ полковъ. Чис¬ 

ленность каждой войсковой единицы опредѣ¬ 
ляется удобствомъ управленія и возможностью 
совмѣстнаго дѣйствія въ бою, численность 
всей арміи—личными и матеріальными сред¬ 
ствами государства и возможностью обезпе¬ 
ченія продовольственными и другими при¬ 
пасами; эти условія ограничиваютъ стра¬ 
тегію и тактику въ ихъ постоянномъ стре¬ 
мленіи къ увеличенію численности войскъ. 
Численность современныхъ армій, какъ по 
штатамъ мирнаго времени, такъ п по пред¬ 
положеніямъ на случай войны, а также соот¬ 
ношеніе между категоріями войскъ, по роду 
оружія и по назначенію — см. въ таблицѣ. 
Ср. А. Редпгеръ, «Комплектованіе и устрой¬ 
ство вооруженной силы» (ч. II); Лобко, «За¬ 
писки военной .администраціи»; Пузыревскій, 
«Исторія военнаго искусства»; Лееръ, «Прик- 
кладная тактика»: фонъ - деръ-Гольцъ, «Воо¬ 
руженный народъ»; Ь. Зіеіп, «Віе І.еііге ѵош 
Неепѵезен». Л.-Л. 

Чпсленность современныхъ армій, въ тысячахъ человѣкъ. 
Цифровыя данныя заимствованы у А. Редигера: «Комплектованіе и устройство вооружен- 
аой силы» (СПб., 1894, ч. II). Многія цифры, особенно касающіяся штатовъ военнаго вре¬ 

мени, приблизительны. 

По штатамъ ывриаго времена. По штатамъ воеаааго времени. 

Я ^ 
.2 ^ І-'Ь іЕ ^ ~ »8 

1 
М 44 ^ - & ы" 

ІЕ Р »8 >* О 

Германія. 
Я 

Полевыя войска .... . 369 52 52 17 490 736 63 119 38 68 1024 
Резервныя войска . . . . 3 — 7 — 10 373 20 37 6 22 458 
Запасныя войска .... . - 13 — — 13 573 33 32 15 20 673 
Ландверныя войска . . . — — — — — 318 12 10 4 — 344 
Крѣпостныя войска . . . . - — 22 2 24 — — 80 ІО — 90 
Обозныя войска .... . - — — — 7 _ _ _ _ _ _ 
Штабы, управленія и пр. . - — __ — 13 — — _ _ _ _ 
Ландштурмъ. . — — — — — 310 4 3 — — 317 

Итого . . . . 372 65 81 19 557 >) 2310 132 281 73 110 2906 

Австро-Беигрія. 
Полевыя войска .... . 174 43 25 9 251 460 49 78 21 79 687 
Ландверъ и гонведъ . . . . 29 6' — — 35 219 18 _ _ 237 
Запасныя войска .... . 3 1 2 0,12 6 147 16 21 7 1 192 
Крѣпостныя войска . . . _ — 7 _ 7 _ _ 21 10 _ 31 
Обозныя войска .... . _ _ _ _ 3 __ 
Штабы, управленія и пр. . _ _ _ _ 13 _ _ _ _ _ 
Ландштурмъ. • — — — — — 377 11 5 — — 393 

Итого . . . . 206 50 34 9 ЗІ5 2) 1203 84 125 38 80 1540 

Франція. 
Полевыя войска .... . 320 57 55 12 444 570 61 91 34 112 868 
Морскія войска .... . 13 4 17 50 
Резервныя войска _ 443 24 57 524 
Территоріальныя войска . - _ _ _ _ 495 7 42 11 48 603 
Запасныя войска .... . 1 14 __ __ 15 127 13 38 5 7 19.0 
Крѣпостныя войска . 17 13 2 32 32 85 117 

■Обозныя войска . _ 12 
Штабы, управленія в пр. . - — — - 28 — — - — — — 

Итого . . . . 351 71 72 14 548 ») 1667 105 313 50 167 2352 

*) Сверхъ того 9 тыс. вольпоопредѣлпіощііхсв. 
’) Кромѣ того содержвтса 5 тыс чел. сверхъ штата. 
®) Не стіітаа аэидармовъ, респ)блііканский гвардіи и войскъ, располоасипы.чъ въ вімоніпхъ. 
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По штатамъ мирнаго времени По штатамъ воевиаго оремеви 
(1 
ё V ч ч а • 

3,- гё 
о.? ві 

г е 
к 
% X 3 

ЭІ 

В Л в» к 
» в 

ь >* 
О и о ь- 

Италія. 
е ^ о. ^ ч в а В В < ч а к Б 

Полевыя войска .... . 145 24 20 7 196 378 24 53 17 62 534 
Запасныя войска .... . . О 2 2 - 9 Составъ ие опредѣленъ. 
Подвижная милиція . . . . — — — - — 184 — 21 в 7 220 
Территоріальная милиція . — — - - — 342 — 30 8 16 396 
І^ѣпостныя войска . . . 
ЗѴЙстныя войска .... 

. . — — 7 — 7 _ _ _ — — 

. . 10 _ _ 10 _ _ _ _ _ _ 
Обозныя войска .... . . . — — 5 1 6 — — .. — — 
Штабы, управленія и пр. . . . — — — — 8 — — — — — — 

Итого . . . . . 160 26 34 8 236 904 24 104 33 8'> 1150 

Пѣхота. Кавале- Артвл- Ныжев. Управленія и Итого. 

Россія. 
Войска европ. Россіи н Еавказа. 

Полевыя войска. 

рія. леріа. войска. ааседеиів. 

403 103 68 17 — 591 
Резервныя войска. 64 0,4 5 — — 70 
Крѣпостныя войска. 16 28 3 — 47 
Запасныя войска . \ - 5,4 2 — — 7 
Мѣстныя и вспомогательныя .... 14 0,2 4 0,1 34 52 

Итого. 497 109 107 20 34 767 

Войска, расположенныя въ отдален- 
ыыхъ округахъ. 

Полевыя.■. 43 10 6 3 — 67 
Резервныя. 7 — — — — 7 
Крѣпостныя . — — 2 0,2 — 2 
Мѣстныя и проч. 11 — — 5 16 

Итого. 66 10 8 3 5 92 

Всего. 663 

Оргаипзмъ — см. Органы. 
0|>гапііз.пы (геологическая ихъ дѣятель¬ 

ность). — Своей жизнедѣятельностью расти¬ 
тельные и животные О. могутъ весьма сильно 
вліять на измѣненіе поверхностныхъ породъ 
земной коры, а послѣ смерти своими остат¬ 
ками доставляютъ матеріалъ для образованія 
громадныхъ толщъ горныхъ породъ, получив¬ 
шихъ названіе органогенныхъ. Геологическая 
дѣятельность животныхъ и растительныхъ О., 
при жизни ихъ, сводится, главнымъ образомъ, 
на разрыхленіе поверхностныхъ пластовъ зем¬ 
ной коры, что значительно облегчаетъ доступъ 
въ эти слои воздуха и водныхъ растворовъ, 
подъ вліяніемъ которыхъ въ породахъ происхо¬ 
дятъ физическія п химическія реакціи, въ 
совокупности обусловливающія вывѣтриваніе 
горной породы, разрушеніе ея и образованіе 
почвъ (см.). Бъ рыхлыхъ поверхностныхъ гор¬ 
ныхъ породахъ корни древесныхъ и травя¬ 
нистыхъ растеній углубляются иногда на 15 
метр. (Бсііерегбіа аг,цор1іуІ1а) и дѣлаютъ породы 
сразу доступными вывѣтриванію на такую 
значительную глубину; но и самыя твердыя 
вулканическія и кристаллическія горныя по¬ 
роды; ба.шльты, трахиты, граниты не могутъ 
противостоять химическому п механическому 
дѣйствію нѣкоторыхъ лпш.ійнпковъ, сиособ- 
сівуюіцпхъ образованію трещинъ и болѣе бы¬ 

119 115 23 39 859*) 

строму разрушенію этихъ породъ. Дарвинъ 
показалъ, какое громадное значеніе имѣетъ въ 
дѣлѣ разрыхленія горныхъ породъ обыкновен¬ 
ный дождевой червь; не меньшее вліяніе ока¬ 
зываетъ въ ту же сторону дѣятельность рою¬ 
щихъ животныхъ, каковы суслики, сурки, 
кроты и др.; которыми кишьмя кишатъ, напр., 
наши южнорусскія степи, а изслѣдованія по¬ 
слѣдняго времени выдвигаютъ даже важное 
значеніе нѣкоторыхъ грибковъ и бактерій какъ 
почвообразователей и геологическихъ дѣятелей. 
Еще болѣе грандіозны скопленія посмертныхъ 
остатковъ животныхъ и растеній. Суммируясь 
и увеличиваясь изъ поколѣнія въ поколѣніе, 
скопленія остатковъ микроскопическихъ скор¬ 
лупокъ корненожекъ приводятъ къ образова¬ 
нію громадныхъ толщъ мѣла (см.) и извест¬ 
няка (см.). На нашихъ глазахъ отложенія 
строящихся коралловъ ведутъ къ образованію 
многочисленныхъ коралловыхъ рифовъ в остро¬ 
вовъ (см.). Не менѣе значительны скопленія 
остатковъ растеній, которыя повели къ обра¬ 
зованію мощныхъ штоковъ и пластовъ камен¬ 
наго угля (см.) и донынѣ даютъ матеріалъ 
для образованія торфяниковъ (см.). Наконецъ, 

<) Не считав войскъ, ве состоящихъ въ вѣдѣніи во- 
еапаго міінвстерства—пограпвчвой, конвойной в карав* 
тинвой стражи, ворвуса жандармовъ и флота. 
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по мнѣнію многихъ ученыхъ, скопленію раз¬ 
ложившихся остатковъ животныхъ обязаны 
своимъ происхожденіемъ представляюшіе та¬ 
кое важное экономическое значеніе залежи 
нефти (см.). Б. II. 
Органистъ (ЕирЬооіа) — родъ иѣвчн.хъ 

птицъ изъ группы конт^соклювыхъ (Сопіговігез), 
семейства таигаръ (Таііадгісіае). О. отлича¬ 
ются короткимъ, высокимъ клюво.мъ съ согну¬ 
той спинкой и зубчатыми краями, заострен¬ 
ными крыльями, въ которыхъ 2-е и 3-е махо¬ 
выя лишь немного длиннѣе 1-го и 4-го, и 
усѣченнымъ, короткимъ хвостомъ. Сюда отпо- 
снтсн 33 вида водящихся въ Мексикѣ, Сред¬ 
ней и Южн. Америкѣ. Это небольшія птицы, у 
которыхъ самцы, какъ и у другихъ таигаръ, 
окрашены въ періодъ размноженія очень ярко 
и рѣзісо отличаются отъ самокъ. Пѣніе нхъ 
очень пріятное. Живутъ въ лѣсахъ, питаются 
ягодами и сочными плодами, принося иногда 
оіцутптельЕіый вредъ. О. названъ былъ соб¬ 
ственно видъ Ей. шизіса Сгау, водящійся на 
С.-Доміінго. Самецъ оі:рашенъ сверху черно- 
голубымъ и небесноголубымъ цвѣтомъ, нижняя 
часть спины, нижняя сторона и лобъ оранжево¬ 
желтые. хвостъ черный; самка—темнозеленова¬ 
тая. ' Н. Кп. 
Орган II ческа л теоріи государ¬ 

ства.—Зарожденіе этой теоріи многими пи¬ 
сателями—напрп.чѣръ фаиъ-Крпкеномъ, авто¬ 
ромъ монографіи: «О такъ называеііой О. 
теоріи-)—относится къ глубокой древности. 
II дѣйствительно, со временъ греческой фи¬ 
лософіи и до яашнхъ дней сравненіе государ¬ 
ства съ животнымъ организмомъ—по црепму- 
иіеству съ человѣкомъ—является излюбленной 
темой политической спекуляціи. Уже Платонъ 
въ основаніе своей политической философіи 
кладетъ уподобленіе государства индивиду: го¬ 
сударство, думаетъ онъ, тѣмъ совершеннѣй, 
чѣмъ болѣе оно подобно индивиду. По спра¬ 
ведливому замѣчанію Гпрке, ученіе Плато¬ 
на о государствѣ заключается ни въ чемъ 
иномъ, какъ въ антропоморфичесіюмъ перене¬ 
сеніи психологіи и этики съ индивида на го¬ 
сударство. У Аристотеля точно такъ же встрѣ¬ 
чается сравненіе государства (множества) съ 
однимъ человѣкомъ — многоногимъ, многору¬ 
кимъ, имѣющимъ множество чувствъ. У древ¬ 
ности органическій аналогіи заимствуются 
средними вѣками. Писатель ХП столѣтія Сол¬ 
сбери, ссылаясь на Плугарха, характеризуетъ 
государство каігь организмъ, подобный чело¬ 
вѣческому тѣлу. Духовенство, по его мнѣнію, 
является душою государства и, какъ таковое, 
имѣетъ власть надъ всѣмъ тѣломъ, не исклю¬ 
чая головы государства, т. е. государя. Срав¬ 
неніе государства съ тѣломъ (сіѵііаз езі согриз 
шогаіе еі роіііісиш) является обпщмъ мѣстомъ 
политической литературы XIV и XV вв. Бъ но¬ 
вое время органическія аналогіи встрѣчаются 
Гоббса, Спинозы, Руссо и многихъ другихъ. 
оббсъ. напримѣръ, проводитъ всестороннюю 

параллель между государствомъ и человѣкомъ: 
государство «питается»; въ «организмѣ» его, 
подобно крови, циркулируютъ деньги; государ¬ 
ственныя власти являются органами государ¬ 
ства, колоніи—его дѣтьми. Чтобы выразить 
идею непреодолимой сиды, присущей государ¬ 

ству, Гоббсъ называетъ его именемъ библей¬ 
скаго чудовища—Левіафапомъ. Древность 0. 
аналогій, такимъ образомъ, несомнѣнна. Тѣмь 
не менѣе, О. теорія государства, въ соб- 
ствеино.мъ смыслѣ этого слова, является, про- 
дуісто.чъ нашего времени. Не подлежитъ со¬ 
мнѣнію, что аналогій п уподобленій, какь 
бы они многочисленны и остроумны не были, 
еще недостаточно для того, чтобы могла идти 
рѣчь объ О. теоріи государств.а: идея 0. 
теоріи заключается не въ томъ, что государ¬ 
ство подобно организму, а въ томъ, что госу¬ 
дарство есть организмъ. Теорія, признающая 
государство организмомъ, возникла и могла 
возникнуть лишь тогда, когда самое понятіе 
организма выяснено было эмпирической и 
спекулятивною мыслью. Между тѣмъ, до конца 
прошл.аго столѣтія какъ въ области еогествен- 
ныхъ наукъ, такъ и въ области философіи 
господствовало чнсто-моханпческое (атоми¬ 
стическое) міросозерцаніе, отожествлявшее 
организмъ съ ме.хаішзмомъ. Только благо¬ 
даря теоріи витализма (Биша), съ одной сто¬ 
роны, и философіи Канта н Шеллинга—съ дру¬ 
гой. человѣческой мысли удалось провести 
между организмомъ и механизмомъ рѣзкую 
разграничительную черту. Самое слово: «ор¬ 
ганъ» (оруаѵо-/, огеапнш) у грековъ и римлянъ 
означало не что иное, какъ орудіе, искусственно 
приспособленное для тон или ивой человѣче¬ 
ской цѣли. Аристотель называетъ органъ, въ 
указанномъ смыслѣ слова, бездушнымъ ра¬ 
бомъ, и, наоборот!,, раба — одушевленнымъ 
брганомъ. Отсюда са.мо собою явствуетъ, что 
для Аристотеля, какъ н для писателей ХѴП в., 
организмъ и механпз.чъ—одно п тоже. -Іевіа- 
фанъ Гоббса—не что иное, какъ огромная ма¬ 
шина. Крайній матеріалистъ, Гоббсъ не ви¬ 
дѣлъ никакого различія между животнымъ п 
автоматомъ. Отличительною чертою теорій 
естественнаго права, господствовавшп.хь въ 
теченіе XVII и ХѴПІ вв., является не О., 
а. наоборотъ, механическое воззрѣніе на при¬ 
роду права н государства: н то, іі другое 
разсматривается какъ результатъ человѣче¬ 
скаго разсчета, выдумка человѣческаго ума. 
Бъ своихъ «бесѣдахъ о пропс.хожденііі н осно¬ 
ваніи неравенства среди людей», Руссо дока¬ 
зываетъ, что право и государство искусно были 
прпдуманы богатыми, убѣдившими свои.хъ 
согражданъ подчиниться законамъ н верхов¬ 
ной власти. Вольтеръ рекомендуетъ слѣдующій 
радикальный і.-пособъ для улучшенія законовъ: 
«если вы хотите имѣть хорошіе законы, сож¬ 
гите ваши и напишите новые!..» Происхожде¬ 
ніе государства’ естественное право объяс¬ 
няетъ теоріей такъ называемаго общественнаго 
договора. Къ концу ХѴЛІ в. мы находимъ у 
ІПлецера, ученаго автора «Всеобщаго госу¬ 
дарственнаго права» (1793), характерную фор¬ 
мулировку разсматриваемаго ученія. «Госу¬ 
дарство, говоритъ онъ, есть изобрѣтеніе (бег 
Біааі І5І еіпе ЕгБпбипе). Люди придумали 
его для своего блага, подобно тому, какъ они 
придумали несгораемыя кассы. Лучшій спо¬ 
собъ построенія науки о государствѣ — раз¬ 
смотрѣніе его какъ искусственной, чрез¬ 
вычайно сложной машины, приспособленной 
къ опредѣленной ци,ли». XIX в. является 
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выразителемъ еоваго міросозерцанія, которое, 
въ противоположность субъективному раціона¬ 
лизму ХУШ в., можетъ быть названо объектив¬ 
нымъ нсторазѵомг. Первая философская систе¬ 
ма, въ которую вылилось новое, объективно- 
историческое настроеніе европейской мысли, 
принадлежитъ германскому философу ШелА 
лингу. Философія Шеллинга впервые явилась] 
выразительницей тѣхъ идей, которыя впослѣд¬ 
ствіи легли въ основаніе двухъ параллельныхъ 
II, въ значительной степени, тожественныхъ] 
теорій, явившихся на смѣну отжившимъ тео¬ 
ріямъ естественнаго права; исторической тео¬ 
ріи пюава и органической теоріи государ¬ 
ства. Принципомъ Шеллиііговой философіи яв¬ 
ляется объективный разумъ, абсолютное на¬ 
чало, объемлющее двѣ абсолютныхъ потенціи— 
реальное и идеальное, природу и духъ. Духъ— 
незримая природа; природа—зримый духъ. От¬ 
сюда «абсолютное тоасество природы н духа». 
Абсолютно-идеальное н абсолютно-реальное 
отнюдь не протпвополоясны другъ другу; на¬ 
оборотъ, они тожественны для абсолютнаго 
познанія. Абсолютное проявляется, какъ еди¬ 
ное н неизмѣнное, въ двойственной формѣ— 
въ природѣ и въ псторіп. Исторія есть иде¬ 
альное выраженіе того же начала, реальнымъ 
выраженіемъ котораго является природа. Исто¬ 
рія, какъ и природа, есть постепенно совер¬ 
шающееся раскрытіе абсолютнаго. Поэтому 
исторія, какъ и природа, подчиняется не¬ 
обходимымъ и неизмѣннымъ законамъ раз¬ 
витія. Надъ свободнымъ произволомъ че¬ 
ловѣка, господствующимъ въ исторіи («Віе 
ѴѴіІІкііііг ізі йіѳ 6611ІН (Іег безсЬіспіе»), го¬ 
сподствуетъ, какъ Мойра надъ богами грековъ, 
высшая объективная необходимость! Исторія 
отнюдь не является продуктомъ страстей и 
желаній человѣка; она—«великое отраженіе | 
всемірнаго духа, вѣчная поэма божественна^ 
разума». Государство, совершеннѣйшій мі^ 
исторіи, является въ то же время идеальной 
природой, живою частью плп организмом'^ 
абсолютнаго. Оно зарождается, укорецяется7 
пускаетъ росткп, цвѣтетъ и увядаетъ, какъ 
растеніе. Основной недостатоігь предшество¬ 
вавшихъ теорій, по мнѣнію Шеллинга, заклю¬ 
чается въ п.хъ стремленіи придумать устрой¬ 
ство такого государства, которое осуществляло 
бы опредѣленную цѣль. Бъ чемъ именно усма¬ 
тривается такая цѣль—во всеобщемъ ли бла¬ 
гополучіи, въ удовлетвореніи ли соціальнаго 
инстинкта, въ мирномъ лн сожительствѣ сво¬ 
бодныхъ существъ — въ данномъ отношеніи 
безразлично: во вслком'ь случаѣ государство 
разсматривается прп этомъ какъ средство, 
как-ь н'ѣчто условное и зависпмое. Между 
тѣмъ, всякая истинная конструкція государ¬ 
ства, по природѣ своей, должна быть абсо¬ 
лютной; опа должна быть конструкціей абсо¬ 
лютнаго организма въ формѣ государства. 
Основной характеръ историческаго процесса 
—гармонія иеобходпмостп и свободы: необхо¬ 
димое должно быть свободнымъ, свободное—/ 
необходимымъ. Внѣшнимъ организмомъ этой/ 
гармоніи является государство; другими сло¬ 
вами, государство—объективный оріанизмъ сво¬ 
боды. Такова О. теорія Шеллинга. Теорія эта, 
перешедшая въ философскую систему Крау¬ 

зе, развитая п поиуляризоваиная Аренсомъ, 
доселѣ оказываетъ глубокое вліяніе на публи¬ 
цистическую литературу Германіи. Наиболѣе 
замѣчательными изъ современныхъ предста¬ 
вителей О. теоріи государства является зна¬ 
менитый германистъ Отто Гирке и ближайшій 
его ученикъ н послѣдователь, Гуго Прейссъ. 
Въ отношеніи къ О. теоріи тенденція къ одно¬ 
стороннимъ увлеченіямъ и преувеличеніямъ, 
свойственная всякой новой идеѣ, въ зна¬ 
чительной степени была усилена романтико- 
мистическимъ характеромъ философіи Шел¬ 
линга и, кромѣ того, отожествленіемъ природы 
и духа, составляющимъ ея отличительную' 
черту. Поэтому уже у ближайшихъ послѣдо¬ 
вателей философа О. теорія выходитъ далеко 
за предѣлы, въ которые она включена была 
своимъ творцомъ. Съ этой точки зрѣнія наи¬ 
болѣе замѣчательно антропоморфическое уче¬ 
ніе о государствѣ братьевъ Ромеровъ, а так¬ 
же единомышленника ихъ, Блунчли, усматри-' 
вающпхъ въ макрокосмѣ государства отраже" 
ніе микрокосма человѣка. Въ своемъ ученіи (7 
политическихъ партіяхъ (1846) Ромеръ дока¬ 
зываетъ соотвѣтствіе ихъ различнымъ возрас¬ 
тамъ человѣка, радикальной партіи—дѣтскому 
возрасту, либеральной—юношеству, консерва¬ 
тивной — зрѣлому, абсолютистской — старче¬ 
скому. Гораздо дальше идетъ Блунчли въ сво- 

|Ихъ «Изслѣдованіяхъ о государствѣ и церкви». 
ІВъ первомъ изъ нихъ, озаглавленномъ: «Ь’ё'.аі 
іезі ГЬошше», Блунчли проводитъ мысль, что 
іорганнзмъ государства — не что иное, какъ 
отпечатокъ (баз АЬЫІб) человѣческаго орга-', 
низма и, въ особенности, мужского, такъ какъ 
(!?) безполый человѣкъ немыслимъ. Въ шестом'ь 
и наиболѣе важномъ изслѣдованіи, озаглавлен¬ 
номъ: «XVI основныхъ органовъ человѣч. тѣ-' 
ла», курьезная параллель между государствомъ' 
и мужчиной проводится до мельчайшихъ по¬ 
дробностей: внутреннее управленіе сравни¬ 
вается съ памятью, народное просвѣщеніе — 

Ісо зрѣніемъ, городъ—съ грудью, деревня—съ 
чувствомъ сентиментальности, уголовное пра¬ 
восудіе — съ пупкомъ, международное упра¬ 
вленіе — съ половымъ инстинктомъ, и т. д. 
Полная несостоятельность подобныхъ антро-\ 
поморфическихъ теорій вполнѣ очевидна. Не¬ 
обходимо, однако, за,мѣтить, что фаиъ-Крикенъ’ 
безусловно неправъ, усматривая въ теоріи’ 
Блунчли послѣднее слово О. теоріи (НбЬернпкі’ 
бег огеапізсЬеп ТЬеогіе). Матеріалистическія,' 
а тѣмъ болѣе антропоморфическія- пред-’ 
ставленія отнюдь не составляютъ сущности 
О. теоріи, въ истинномъ смыслѣ этого слова. 
Наоборотъ, со времени Аренса О. теорія рѣзко 
противополагаетъ государство, какъ духовный 
организмъ, естественнымъ организмамъ при¬ 
роды ■*). Государство, какъ организмъ, должно 
имѣть признаки, характеризующіе родовое по¬ 
нятіе организма вообще, а отнюдь не видовое 
понятіе человѣческаго организма. По ученію 
О. школы, организмъ, въ противоположность 
механизму, обязанъ своимъ происхожденіемъ 
не сознательной человѣческой волѣ, направлен- 

*) Въ споей «Эвцнклопедів» Аренсъ, воаражаа Шел¬ 
лингу, возстаетъ противъ отожествзевіа природы съ 
духаііъ, а слѣдовательпо іі противъ иатеріальиоА воа- 
цепцііі духовиы.чъ организмовъ, государства н права. 

дацііклопед. Словарь, т. ХХП 7 
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ной КТ) его созданію, а безсознательнымъ си¬ 
ламъ природы, возвышающимся надъ человѣ¬ 
ческой волей. Въ самомъ себѣ, а не внѣ себя 
организмъ находитъ основаніе и причину сво¬ 
его бытія; все внѣшнее является, въ лучшемъ 
случаѣ, условіемъ, но отнюдь не причиной его 
возникновенія. Происхожденіе организма так¬ 
же необъяснимо, каігь происхожденіе матеріи 
вообще. Органпзмъ обладаетъ внутренней, са¬ 
мопроизвольной силой естественно-необходи¬ 
маго развптія; онъ развивается извнутрп, а 
не извнѣ. Нормальныя функціи организма об¬ 
условлены функціями его органовъ; функція 
каждаго изъ органовъ, въ свою очередь, об¬ 
условлена как-ъ соединеніемъ органовъ въ одно 
цѣлое, такъ и нормальными фуиіщіямп осталь¬ 
ныхъ органовъ. Всѣ указанные признаки, ха¬ 
рактеризующіе понятіе организма, присущи 
государству. Государство—не изобрѣтеніе, не 
выдумка человѣка, а «фазисъ естественно-не¬ 
обходимаго развитія человѣчества». Государ¬ 
ство — живое единство. отличное отъ суммы 
образующихъ его частей. Оно обладаетъ само¬ 
стоятельною внутренней силой развитія; дру¬ 
гими словами, его развитіе покоится на соб¬ 
ственной п взаимодѣйствующей силѣ его ча¬ 
стей и, аіѣдовательно, не вызывается. і;аі.ъ 
дѣйствіе механизма, толчкомъ извнѣ. Нако¬ 
нецъ, въ государствѣ, і;акъ п въ другихъ орга¬ 
низмахъ, мы наблюдаемъ цѣлесообразность 
частей въ пхъ отношеніи къ цѣлому—цѣлесо¬ 
образность, которая, однако, не есть резуль¬ 
татъ человѣческаго разсчета п хогѣнііі. Вы¬ 
водъ отсюда ясенъ; государство — органпзмъ. 
Переходя ігь критической оцѣім.ѣ О. тео¬ 
ріи, разсмотримъ сначала значеніе ея съ 
точки зрѣнія общаго ученія о государствѣ, 
а затѣмъ съ точки зрѣнія государственнаго 
права. 

I. Съ первой изъ указанныхъ точекъ зрѣ-. 
НІЯ О. теорія важна, прежде всего, омф««.а-\ 
тельной стороноіі своего ученія: опа важна/ 
тѣмъ, чго рѣшительнымъ образомъ опровер-і 
гаетъ механическія воззрѣнія на государство,, 
какъ на продуктъ человѣческой волн, и не 
менѣе рѣшительно иодчері.тіваетъ псторпче-і 
скую необходимость возникновенія государ¬ 
ства н историческую закономѣрность его" ра^ 
вптія. Наоборотъ, О. теорія не даетъ н не 
можетъ дать по.іожительнаго знанія природы 
государства. Съ точки зрѣнія О. теоріи, роль 
человѣка прп вошпкновенін государства, въ 
лучшемъ случаѣ, сводится къ роли повиваль¬ 
ной бабки: человѣкъ «принимаетъ» государ¬ 
ство у природы. Разъ возникнувъ, государ¬ 
ство, подобно дереву, развивается н растетъ, 
«пока люди спять». Въ дѣйствительности, 
однако, далеко не всегда можно говорить объ 

' органическомъ происхожденіи л органической 
природѣ институтовъ государственной жизни; 
да;ке -Л институты, которые имѣютъ, до из- 
вѣсіиой степени, орг.итчесі;ііі харакіеръ, 
существенно отличны отт, органическихъ про¬ 
дуктовъ природы. Бъ сачочт, дѣлѣ, толы,-о 
часть соціалыіы.хъ явленій (тиачнтелыіая - въ 
средневѣковомъ, незначительная - въ сонромсн- 
но.чъ государствѣ) являеіея ненредвп.гі.пііычъ, 
«оргаішчоскпмъг розулът,атомъ псторпчесі;аго 
развптія народа; друіая, бо.іѣе зп.ачитс.тъ 

пая часть, путемъ договоровъ, законовъ п дру¬ 
гихъ правообразующпхъ актовъ создается 
людьми, по опредѣленному плану н съ опре- 
д^еиною цѣлью. Говорить объ О. происхожде¬ 
ніи такихъ явленій врядъ лн возможно. Есте¬ 
ственные организмы возникаютъ псключптель- 
но благодаря той или иной ъ'омбннацін есте¬ 
ственныхъ силъ; наоборотъ, соціальные орга¬ 
низмы всегда н вездѣ являются резуль¬ 
татомъ опредѣленной пстребностп мысля¬ 
щихъ, чувствующи.хъ, дѣйствующихъ людей. 
Если и можно говорить объ О. пропсхоатде- 
нін нѣі.огоры.хъ соціальныхъ институтовъ, то 
псключнтелыіо въ томъ смнс.іѣ, что институ¬ 
ты эгн—въ противоположность остальнымъ, 
непосредственно создаваемымъ общею волен, 
т. е. волею, направленной къ общей нй.іи— 
являются ііеиредвпдѣініымъ, непреднамѣрен¬ 
нымъ результатомъ инОивидуалыш.гь стремле¬ 
ній. направленныхъ къ осуществленію инди¬ 
виду п.пііы.-сь иіьлсй. Меікду «органическимъ» 
происхожденіемъ естественныхъ іі соціаль¬ 
ныхъ образованій существует!, такое же глу¬ 
бокое, принципіальное различіе, какъ п между 
механической силой природы п человѣческой 
волей. Птак-ь, О. теорія къ большей части 
соціальныхъ явленій непримѣнима вовсе; да- 
а;е тамъ, гдѣ она примѢнича, она чрезвы¬ 
чайно поверхностна п близорука. Пониманіи 
сокровенной природы государства она нп въ 
какомъ случаѣ не даетъ. 

II. Каково бы нп было значеніе О. те^п 
для общаго ученія о государствѣ, въ государи 
ственномъ нравѣ, во всяі.омъ случаѣ, понятію 
государсгвеннаго организма пѣтъ п не .чогкетъ 
быть мѣста. О теорія, по мѣткому выраясенію 
Іеллпнеі.а, лмЬетъ мста-юридическій характеръ. 
Государство, какъ іорпдпческая категорія, какъ 
субъектъ правъ, является не оргаЕіпзмомъ, а 
лпт.чъ. Пон.чіія организма и лица не только 
не покрываюіъ другъ друга—они чужды другъ 
другу; они принадлежалъ къ двумъ совершен¬ 
но различным ынірамъ: первое—къ міру реаль¬ 
ныхъ явленій, второе—ісъ міру юрпдичссі:ихъ 
абстрак'Цій. Можно быть органнзмо,чъ, не бу¬ 
дучи лицомъ, п, наоборотъ, быть лицомъ, не 
будучи органп.змомъ (юридическія лица). Зада¬ 
ча юридической копструі:ціп государства, какъ 
и всякой іорпднчесіюй конструкціи вообще, 
заіслючается въ опредѣленіи и разграннчепін 
различныхъ волевыхъ сферъ, создаваемых!, го- 
сударственны.чъ устройі.твомъ. Какое отііо-' 
шеніе къ этой задачѣ, спрашиваетъ Гербе;)!,, 
можетъ п.чѣть понятіе организма? Если, тѣмъ 
не менѣе, еще и теперь мы нерѣдію встрѣча¬ 
емся въ наѵі.ѣ государственнаго права ст, 
конценціеіі государства, какъ организма, то 
это объясняется, главнымъ образо.ліъ. тѣчъ, 
что до настоящаго времени пониманіе госу¬ 
дарства. і.аііълпца, равно і:акъ поинмаіііе лица, 
какл, юридической, абстрактной катоіоріп, не- 
ДОСТатОЧЕЮ усвоено ПубЛЕЕЧЕЕО-ПраВЕЕОЙ ДОЕ.ТРЕЕ- 
пой. ПсудоЕЕлетворнтельЕЕОсть іоріЕДНческой коее- 

струЕЕЕіЕЕЕ, оісутствіе твердыхъ ЮрПДПЧеСЕСПХЛ, 

іЕОЕЕнтііі стараются замаскировать е'Ромкеемл,. 

ІЕО ЕЕеОПрОдѢлСЕЕЕІЫМЪ П, СЪ ІОрПДЕЕЧеСЕ.ОІІ ТОЧЕ.ЕЕ 

зрѣЕЕІіЕ. »'ісзсодер:катслі,ЕЕЕ,Емл, словомъ; «орЕ'а- 
ЕЕЕЕЗЧЪ». Здѣсь, Е.аЕЛ, Н ВО МІЕОГЕЕХЛ. ДруГЕЕХЕ. 
случа,і'хъ, оправдываются словее ЕЕолта: 
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Вепп еЬеп тео БеегіГГе ГеЫеп, ныя группы сплачиваются въ болѣе крупныя, 
Ва 8(е11і еіп ѴѴоіІ гиг іесЬіеп 2еіІ 8ісЬ при чемъ взаимная связь частей соціальнаго 

еіп! *). (Гете, «Фаустъ»). цѣлаго скрѣпляется все сильнѣе, но зато эти 
Литература. К. I. ЗсііеІІіпа, «Ѵогіе- части становятся все разнороднѣе, т. е. 

зипцеп йЬег біе МеіЬобе без асабетізсЬеіі все мепѣе по.чояшми одна на другую. Съ этой 
Біибіиіп» (2 пзд., 1813; въ особенности деся- точки зрѣнія высота развитія измѣряется сте- 
тая лекція, стр. 211 и сл.); АЬгепз, «бигіз- пенью интеграціи цѣлаго и дифференціаціи 
іізсііе Епсукіорабіе»; ВІпнІзсЫі, «8шбіеп частей; чѣмъ совершеннѣе организмъ, тѣмъ 
ііЬег 8іааі ипб КігсЬе; его же, «ОезсЬісЬіе болѣе его части поглощены цѣлымъ и тѣм?' 
бег пеиогоп 8іааі5\ѵіз8епзс1іаГи; К. Моіб, большее различіе существуетъ между частями'" 
«Віе СезсЬісіііе ипб ЕііегаШг бег 8іааіз- Обнаруживая аналогіи между строеніемъ і// 
м'іззензсЬаГіеп» (т. I, стр. 258 п сл.); АіЬ. развитіемъ организма и общества, Спенсеръ’" 
ѵап Кііекоп, «ОеЬег біо зоцепаппіе огеаііізсЬе отмѣчаетъ н два важныхъ пункта различія:' 
8іааі8іііеогіе»; обширная критическая статья во-первыхъ, всѣ части животнаго образуютъ' 
Оно (діегке о работѣ ѵап Кііекеп’а въ «Ти- одно конкретное цѣлое, между тѣмъ какъ части,.' 
Ьііщег 2еіізсЬі. іиг біе §:езатті. 8іааі8№.». составляющія общество, образуютъ цѣлое, 
(т. XXX); Ргеизз. «Сіешеіибе, 8іааі, Кеісіі»; раздѣльное (бізсгеіе), но не конкретное; во-. 
0. Р. V. ѲегЬег, «Сгипбхиее еіпез бузіетз вторыхъ, въ обществѣ ие существуетъ того,, 
без беиі'СІіеп ЗіааізгесЫз» (3 пзд., 1880); что соотвѣтствовало бы «чувствилищу» отдѣль-. 
СагІ Мепдег, «ВпіегзисЬиіікеп иЬег біе Ме- наго организма (см. Спенсеръ). Послѣ Спен- 
Іііобе бег 8осіа1\ѵі55еизсЬаііеп»; Н. М. Кор- сера наиболѣе видными представителями О. 
куновъ, «Исторія философіи права»; его же, теоріи являются Шеффле и Лнліенфельдъ, 
«Лекціи по общей теоріи права» (4 пзд., 1897). сочиненія которыхъ: «Строеніе п жизнь об- 

Вл. Іессеиъ. щественнаго тѣла» н «Мысли о соціальной 
Оргаіііі’іссііал теоріи обицсстиа. наукѣ будущаго» относятся къ семпдеся- 

—Отъ 0. теоріи государства необходимо от.ш- тымъ годамъ. И въ настоящее время ор- 
чать О. теорію общества. Пос.іѣдияя возниісла ганическая теорія общества имѣетъ не ма- 
въ соціо.югіи, какъ полоиштельной иауі;ѣ объ ло представителей въ соціологической лп- 
обществѣ, отрѣшившеііся отъ какпхъ-бы тони тературѣ; таі.'овы Дюркгеймъ («О раздѣле- 
было метафнзически.хъ идей, тогда какъ О. піи общественнаго труда», 1893), Піоже 
теорія государства, наоборотъ, отличается бо- («Общественная жизнь, нравственность и про- 
лѣе метафизическимъ характеромъ. Во-вторыхъ\ грессъ», 1894), Вормсъ («Общественный ор- 
соціологія имѣетъ въ виду общество, прнни-^ гаиизмъ», І89і;) п др. Между эгпмп писа- 
мая это понятіе въ болѣе широкомъ смыслѣ, телями существуютъ большія разногласія въ 
нежели понятіе государства. На О. теоріи ска- іспособахъ примѣненія біологической аналогіи, 
зывается, наконецъ, совершенно новое пони- іно вообще примѣненіе ея у всѣхъ страдаетъ 
маніе организма, выработанное біологической рольшею п.іп меньшею произвольностью. Ино- 
паукою только за пос.іѣднее время п север- да они высказываютъ соображенія, съ ко- 
шенно чуждое прелшей 0. теоріи государ- горымп соціо.югіи несомнѣнно приходится 
ства. Представители 0. направленія въ соц іо- ічптаться, но въ другихъ случаяхъ уподобле- 
ліп въ громадиомь большинствѣ случаевъ іія общества организму не имѣютъ ни ма- 
нгнорііруютъ своихъ предшоственииі:овъ въ іѣйшаго научнаго значенія; напримѣръ, Вормсъ 
области государс'івовЬдѣпія. Родоначальникомъ іерьезао разсуждаетъ объ измѣренія обще- 
новаго направленія былъ Огюстъ Контъ, у кото- ства въ длину, вышину и ширину, о поло- 
раго мы впервые встрѣчаемся съ пдеей о томъ, выхъ различіяхъ общественныхъ организ- 
что общество слѣдуетъ разсматривать какъ мовъ, объ ихъ органахъ выдѣленія п т. п. 
своего рода организмъ. Всѣ «іѣла» въ окрул О. теорія общества сдѣлалась предметомъ 
жаіощемъ насъ мірѣ онъ дѣлитъ на мертвыя) серьезной критики со стороны представите- 
п органпзоваииыя, причисляя къ послѣднпмѵ лей другихъ соціологическихъ направленій, 
не только индивидуальные организмы, но н іВъ русской литературѣ главная заслуга 
общества. Онъ является, вмѣстѣ съ тѣмъ, ро- |въ этомъ отношеніи принадлежитъ Н. К. 
доначалкнпкомъ стрем.іепія дать соціологіп /Мпханловскому («Что такое прогрессъ», «Ор- 
чпсш біологическое основаніе. Настоящее ганъ, недѣлимое, общество», «Что такое 
развитіе эта идея получила лишь во второй счастье». < Борьба за индивидуальность» н 
П0.ЮВИНѢ XIX в., ісогда въ біологіи утвердился) др.). Русскій соціологъ становится, главнымъ 
взглядъ на организмъ какъ на своего рода об- образомъ, на точку зрѣнія человѣческой 
щество, составленное изъ элементарныхъ жііз-/индивидуальности, которой не можетъ науч- 
немны.хъ единицъ (біоны или клѣточки). Са-\ нымъ образо.чъ понять 0. теорія общества, 
мымъ замѣчательнымъ представителемъ О. Не въ интеграціи общества, сопровоисдаемой 
теоріи общества является Спенсеръ. Оиъ про- диффереиціаціеіі его членовъ, видитъ онъ 
водп'іъ аналогію между обществомъ н орга- шроірессъ, а въ постепенномъ увеличеніи цѣло- 
нн.'.момъ, какъ двумя разными видами одного ^стности индивидуумовъ, при чемъ раздѣленіе 
и того же рода существь. Развитіе общества труда долашо быть возможно ббльшнмь мел;ду 
онъ поннмаеть по аналогіи съ развитіемъ органами индивидуума н возмол:но меньшимъ 
организма, состоящимъ въ процессѣ интегра- между самими индивидуумами. Весьма остро- 
ціп и дифференціаціи; болѣе мелкія общесгвеи- умной критикѣ подвергаетъ идею обшествен- 
- наго организма >1>уллье, въ своей кііпіѣ; «Со- 

•) гді. ..оі.шіи .«..,іт.,егь, временная наука обь обществѣ» (1880): онъ 
ВССіДіѣ к I. }СЛ}| ІАІЬ слово ССІЬ. 
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сопоставляетъ эту идею съ идей обшествѳи- 
наго договора, чтобы путемъ примиренія 
обѣихъ придти къ понятію договорнаго орга¬ 
низма. Послѣдовательно проведенная О. теорія 
общества приводить къ отожествленію инди¬ 
видуума съ клѣточкою общественнаго организ¬ 
ма, къ превращенію лпчиости въ служебный 
органъ общества, къ отрицанію за лично¬ 
стью всякой творческой силы. Еще ранѣе 
уже существовало въ литературѣ представленіе 
объ органичности историческаго процесса, 
которая якобы исключаетъ самостоятельную 
творческую роль личности. Въ началѣ XIX 
в. стали говорить объ органическомъ разви¬ 
тіи языка, права п т. п. Нѣмецкая метафи¬ 
зическая философія первой половины XIX в. 
также прониклась этой идеей, въ примѣненіи 
къ разнымъ сторонамъ культурной п соціаль¬ 
ной жизпи человѣка Бъ органической теоріи 
об'цества псторическій процессъ понимается 
также какъ чисто органическая эволюціи 
(ёѵоінііои зропіапёе Конта). По этому взгляду^ 
общество развивается какъ-бы само собою и 
общественная дѣятельность личностей отсту¬ 
паетъ на задній планъ. Идея соціальнаго са¬ 
моразвитія нашла критика въ лицѣ амерпкан- 
сі;аго соціолога Лестера Барда (см.), автора 
«Динамической соціологіи» (І883), который 
различаетъ въ обществѣ процессы генетиче¬ 
скіе, подобные безличной эволюціи, и антропо- 
телеологііческіе, обязанные своимъ существова¬ 
ніемъ тому, что человѣь-ъ ставитъ цѣли своей 
дѣятельности. Не отрицая доли истины, за¬ 
ключающейся въ О. пониманіи общества, кри¬ 
тики О. теоріи выдвигаютъ впередъ какъ-бы 
ппгнорируемое ею начало личности. Сторонники 
О. теоріи часто обнаруживаютъ большую не¬ 
послѣдовательность, обходи встрѣчающіяся 
имъ затрудненія при помощи разнаго рода 
натяжек-ъ. Большею частью они несогласны ме¬ 
жду собою н относительно того.что слѣдуетъ по¬ 
нимать подъ обществомъ, при сравненіи его съ 
организмомъ; такъ напр., у Спенсера преоб¬ 
ладаетъ точка зрѣнія политическая, у Шеффле 
- экономическая. Бъ самое послѣднее время у 
представителей О. теоріи наблюдается стрем¬ 
леніе связать идею общественнаго организма 
съ явленіями психическаго взапмодѣйствія, 
происходящаго между членами общества; но 
п тутъ они не идутъ далѣе органическихъ ана¬ 
логій, полагая, что индивидуальныя сознанія 
относятся къ сознанію коллективному, какъ 
первичные элементы душевной жизни, пред¬ 
ставляемые отдѣльными мозговыми клѣточка¬ 
ми — къ сознанію индивидуальному. Бъ об¬ 
щемъ развитіи соціологіи органическому на¬ 
правленію принадлежитъ весьма видное мѣ¬ 
сто, рядомъ съ направленіями дарвинистиче- 
скимъ (см. Дарвинизмъ въ соціологіи), пси¬ 
хологическимъ и экономико-матеріалистиче- 
стпмъ (см. Соціологія). Для характеристики 
и критики органической теоріи общества см., 
кромѣ названныхъ трудовъ: Эспииасъ, «Об¬ 
щественная жизнь животныхъ» (введеніе); Н. 
Коркуновъ, «Лекціи по общей теоріи ирава»; 
Ы. Карѣевъ, «Основные вопросы философіи 
исторіи» II «Введеніе въ изученіе соціологіи». 

Н. К. 
Оргаиичсскаи хііпіа-см. Химія. 

Органическій анализъ.—Подъ име¬ 
немъ О. анализа разумѣютъ іачественное и 
количественное изслѣдованіе состава О. ве¬ 
ществъ изъ элементовъ, почему онъ обыкно¬ 
венно п носитъ названіе элементарнаго О. 
анализа. Основной его принципъ тотъ же, что 
п анализа (см. I, 605) минеральнаго, и заклю¬ 
чается пли въ изолированіи отдѣльныхъ эле¬ 
ментовъ, данное вещество составляющихъ, 
какъ таковы.хъ, и непосредственномъ опредѣ¬ 
леніи ііхъ вѣса плп объема, или въ переведе¬ 
ніи ііхъ въ другія соединенія, составъ кото¬ 
рыхъ точно извѣстенъ, въ раздѣленіи этихъ 
послѣднихъ другъ отъ друга, опредѣленіи пхъ 
количества и въ сужденіи по найденному ихъ 
вѣсу о вѣсѣ элементовъ, входящихъ въ со¬ 
ставъ анализируемаго вещества. Существен¬ 
нѣйшее отличіе О. анализа отъ минеральнаго 
состоитъ въ томъ, что первый имѣетъ своимъ 
предметомъ совокупность веществъ, сравни¬ 
тельно весьма однообразныхъ по элементарному 
составу п потому дающихъ при разложеніи 
въ извѣстныхъ условіяхъ въ огромномъ боль¬ 
шинствѣ случаевъ одни п тѣ же продукты, 
что въ свою очередь обусловливаетъ одно¬ 
образіе и общность его пріемовъ, а слѣдов. и 
его относительную простоту. Главною частью 
органическаго анализа является опредѣленіе 
углерода, водорода, кислорода и азота, кото¬ 
рые своимъ соединеніемъ образуютъ преобла¬ 
дающую массу О. веществъ *), особенно пер¬ 
вые три, изъ которыхъ углеродъ входитъ въ 
составъ всѣхъ, а водородъ почти всѣхъ О. ве¬ 
ществъ. Прочіе элементы (галоиды, сѣра,(фос- 
форъ, металлы и др.) встрѣчаются' уже зна¬ 
чительно рѣже; однако, б. вещества, искус¬ 
ственно получаемыя, могутъ заключать въ 
своемъ составѣ всякіе элементы, особенно 
если принять въ разсчетъ соли, образованныя 
съ одной стороны металлами и О. кислотами, 
съ другой — О. основаніями и минеральны¬ 
ми кислотами. Соединенія, въ формѣ кото¬ 
рыхъ происходитъ отдѣленіе и опредѣленіе 
элементовъ, встрѣчающихся въ составѣ О. ве¬ 
ществъ, большею частью суть тѣ же, которы¬ 
ми пользуются и при анализѣ минеральномъ. 
Углеродъ опредѣляется всегда въ формѣ угле¬ 
кислоты, водородъ—въ иидѣ воды, азотъ— 
большею частью или свободнымъ, или въ фор¬ 
мѣ амміака, галоиды—въ видѣ соединеній ихъ 
съ серебромъ (А^СІ, АдБг и пр.), сѣра—въ видѣ 
сѣрной кислоты, фосфоръ—фосфорной и пр. 
Своеобразны только методы, съ помощью ко¬ 
торыхъ осуществляется переведеніе состав¬ 
ныхъ частей О. веществъ въ перечисленныя 
соединенія, что обусловливается самою при¬ 
родою этихъ веществъ. Для кислорода нѣтъ 
хорошаго способа прямого опредѣленія, по¬ 
этому онъ всегда опредѣляется изъ разности. 
Понятно, такое опредѣленіе не можетъ быть 
точнымъ, ибо въ немъ могутъ суммироваться 
погрѣшности всѣхъ прочихъ опредѣленій, а, 
кромѣ того, это обстоятельство лишаетъ О. 
анализъ одного изъ способовъ его провѣрки 
(сумма чиселъ всѣхъ опредѣленій, выраисен- 

*) Ві> прежвее время четыре вазваивме вденевта въ 
виду этого и вазывадись перѣдко органогенами^ т. е. 
обриэоватедвмв О. тѣлъ. 
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пыхъ въ Ѵ«, должна быть равна Юо). Впро¬ 
чемъ, указанный недостатокъ О. анализа воз¬ 
награждается его простотою, благодаря кото¬ 
рой онъ легко можетъ быть повторенъ нѣ¬ 
сколько разъ съ однимъ п тѣмъ же веще¬ 
ствомъ, чѣмъ н является возможность эли- 
миипрованія случайно ошибочныхъ опредѣ¬ 
леній. Металлы, входящіе въ составъ солей 
О. кислотъ, большею частью опредѣляются съ 
помощью обычныхъ методовъ или непосред¬ 
ственно, или по разрушеніи О. п.хъ части. Что 
касается способа выраженія результатовъ О. 
анализа, то туть могутъ быть, какъ и вообше 
при анализѣ, два случая. Если имѣютъ въ 
виду найтп только вѣсовое отношеніе элемен¬ 
товъ, содержащихся въ какомъ либо данномъ 
веществѣ (напр. прп анализѣ топлива съ цѣлью 
опредѣленія качествъ п т. п.), то составъ его 
выражаютъ въ "/», пользуясь для этого обыч¬ 
ными пріемами вычисленія (см. Анализъ хим.). 
При анализѣ химическихъ соедчиепій, предпри¬ 
нимаемомъ съ научными цѣлями, всегда стре¬ 
мятся опредѣлить атомный составъ ихъ, т. е. 
найтп абсолютное і.'оличество атомовъ разно¬ 
родныхъ элементовъ, образующихъ частицы 
этихъ соединеній, другими словами — стре¬ 
мятся выразить составъ вещества химиче¬ 
скою формулою (см.). Осуществленіе этой за¬ 
дачи возможно съ помощью элементарнаго О. 
анализа сравнительно лишь въ рѣдкихъ слу¬ 
чаяхъ, такъ какъ его данныя позволяютъ вы¬ 
вести лишь простѣйшую эмпирическую фор¬ 
мулу, слѣдовательно, лишь тогда, когда эта 
простѣйшая формула въ то же время выражаетъ 
п дѣйствительный атомный составъ даннаго 
вещества (напримѣръ для муравьиной кислоты 
С№0'*); но онъ совершенно безсиленъ въ та¬ 
кихъ случаяхъ, какой напр. представляютъ 
углеводороды ряда олефиновъ, пбоэмпирическій 
составъ всѣ.хъ этихъ углеводородовъ одина¬ 
ковъ II выражается простѣйшею формулою СіП. 
Для рѣшенія вопроса объ атомномъ составѣ 
поэтому приходится обращаться къ физи¬ 
ческимъ п химическимъ методамъ опредѣленія 
частичиаю вѣса (см.) соединеній. Столь же 
мало указаній даетъ элементарный О. анализъ 
п по вопросу о раціональномъ составѣ О. сое¬ 
диненій (ихъ изомеріи), для чего необходимо 
прибѣгать къ методамъ опредѣленія строенія 
(см.) химическихъ соедішенііі. Тѣмъ не менѣе, 
твердо установляя вѣсовое отношеніе элемен¬ 
товъ, данное соединеніе составляющихъ, О. 
анализъ даетъ основную точку опоры и для 
рѣшенія указанны.хъ высшпхъ вопросовъ со¬ 
става О. соединеній. 

Качественный аийлнзъ О. веществъ. Для 
сужденія о присутствіи углерода въ подлежа¬ 
щемъ изслѣдованію веществѣ въ большинствѣ 
случаевъ бываетъ совершенно достаточно про¬ 
стой пробы, на пагрѣваніе до высокой темпе¬ 
ратуры, при чемъ вещество воспламеняется и 
горитъ характерным!, свгътяигимъ пли коптя- 
щгімъ пламенемъ, или же, при недостаткѣ воз¬ 
духа или трудной горючести, обугливается. 
Иногда, въ совокупности съ нѣкоторыми дру¬ 
гими внѣшними признаками, бываетъ доста¬ 
точно и одного ([іакта горѣнія. Рѣже прихо¬ 
дится прибѣгать къ оішслепію испытуемаго 
веніества при пакалпваніи его съ окисью мѣ¬ 

ди въ запаянной съ одного конца стеклянной 
трубочкѣ, при чемъ образующаяся гуглекисло- 
та распознается по образованію осадка ВаСО® 
при пропусканіи газообразныхъ продуктовъ 
реакціи въ баритовую воду. Такъ какъ коли¬ 
чественное опредѣленіе водорода не требуетъ 
особаго опыта и ведется одновременно съ 
опредѣленіемъ углерода, то качественное его 
распознаваніе никогда почти отдѣльно не 
предпринимается, а производится попутно прп 
количественномъ опредѣленіи въ видѣ той во¬ 
ды, которая собирается въ шарикѣ хлоркаль- 
ціевой трубки (см. ниже). Для открытія азота 
наиболѣе общею и точною реакціею является 
образованіе берлинской лазури. Вещество на¬ 
грѣваютъ въ тугоплавкой пробиркѣ съ неболь¬ 
шимъ кусочкомъ металлическою натрія или 
калія: происходитъ слабая вспышка, при чемъ 
при содержаніи въ веществѣ азота образуется 
КаСЫ или 1{.(ЗЫ. Давъ остыть, въ пробирку 
наливаютъ немного воды, къ полученному рас¬ 
твору (если нужно, профильтрованному) при¬ 
бавляютъ нѣсколько капель раствора смѣси 
солей закиси п окиси желѣза, при чемъ отъ 
присутствія избытка щелочи образуется оса¬ 
докъ водныхъ окисловъ желѣза, кипятятъ 
1 — 2 минуты (получается синильная соль 
К^КеС^К* илп Ыа‘ЕеС*К*), подкисляютъ слег¬ 
ка слабой соляной кислотой, вслѣдствіе чего 
окислы желѣза растворяются и тогда ЕеСі® съ 
синильной солью даетъ синій осадокъ берлин¬ 
ской лазурп (см. Же.іѣзо), а при маломъ со¬ 
держаніи азота въ испытуемомъ веществѣ 
растворъ окрашивается лишь въ зеленый ггвѣтъ 
и только при стояніи выдѣляетъ немного синя¬ 
го осадка. Галоиды (С1, Вг, 1) удобнѣе всего 
открывать, по Бейльштейну, слѣдующимъ спо¬ 
собомъ, при.чѣнимымъ ко" всѣмъ случаямъ. 
Прокаливъ хорошо въ ушкѣ платиновой про¬ 
волоки комочекъ окиси мѣди, помѣщаютъ на 
него испытуемое вещество и вносятъ въ окис¬ 
лительную часть пламени бунзеновской го¬ 
рѣлки: по выгораніи углерода, образовавшіяся 
летучія галоидныя соединенія мѣди окрагии- 
ваютъ нла.ѵя въ зеленый или синій цвѣгпъ. 
Прочіе элементы-с»^)у, фосфюръ, мыиіъякъ и 
др., а также метал.іы—большею частью от¬ 
крываютъ въ видѣ обыкновенно служащих!, 
для этой цѣли соединеній по совершенномъ 
разрушеніи О. вещества съ помощью окисле¬ 
нія его крѣпкою азотною кислотою при иагрѣ- 
ванін, подобно тому, какъ это дѣлается при 
количественномъ ихъ опредѣленіи (см. ниже). 
О присутствіи металловъ судятъ таі.ясе по 
образованію нелетучаго остатка при прокалива¬ 
ніи пробы вещества на платиновой пластинкѣ. 

Количественное опредѣленіе углерода и во¬ 
дорода всегда производится одновременно въ 
одномъ опытѣ н основывается на полномъ 
превращеніп пхъ, съ помощью сожженія опре¬ 
дѣленной навѣсі.п О. вещества при содѣйствіи 
подходящихъ окислителей, въ воду п углекис¬ 
лоту н взвѣшиваніи этихъ послѣднпхъ. Пер¬ 
выя попыткп анализа О. веществъ на основа¬ 
ніи этого принципа ведутъ свое начало отъ 
Лавуазье; затѣмъ надъ нпмъ трудились Гей- 
Люссакъ, Теиаръ, Берцеліусъ. Соссюръ, Прутъ 
н другіе, по подробную разработку онъ по¬ 
лучилъ въ рукахъ Юстуса Лпбпха, кото- 
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рыіі уліе въ 1831 г. сообщилъ ему вполнѣ за¬ 
конченную форму *), сохранившуюся съ ие- 
значнтельнымп измѣненіями и до сего пре- 
мени. Опредѣленіе углерода п водорода ве¬ 
дется съ нѣкоторыми отличіями, смотря по 
тому, состоитъ ли анализируемое вещество 
только изъ названныхъ двухъ элементовъ 
(или изъ нихъ п кислорода, также фосфора), 
или содержитъ еще другіе элементы, какъ 

азотъ, галоиды, сѣру, щелочные или щелочно¬ 
земельные металлы; но во всѣхъ случаяхъ 
сожженіе 0. вещества обыкновенно произво¬ 
дится съ помощью чистой окиси мѣди СаО 
(введена впервые Геп-Люссакомъ) или хро¬ 
мовокислаго свинца РЬСгО*. При сожже¬ 
ніи съ СиО подъ конецъ остатоь~ь угля до¬ 
жигается при содѣйствіи чистаго кислорода. 
Окись мѣди имѣется въ продажѣ готовою и 
примѣняется или въ видѣ порошка, или въ 
мелкихъ кусочкахъ (зерненая окись мѣди). 
Порошковатая окись мѣди готовится прокали¬ 
ваніемъ азотиомѣдной соли. Зерненую приго¬ 
товляютъ также изъ Сп(ПО®)*, ио прокали¬ 
ваютъ ее сильнѣе, такъ что она спекается въ 

ченія зеренъ одинаковаго размѣра пхъ просѣи¬ 
ваютъ черезъ металлическое сито съ опредѣ¬ 
ленной величиной отверстій. Таіа какъ окись 
мѣди, особенно порошковатая, весьма гигро¬ 
скопична, то передъ употребленіемъ ее не¬ 
обходимо прокаливать, охлаждал для предо¬ 
храненія отъ поглощенія влажности пзъ воз¬ 
духа въ хорошо закупоренной стеклянной 
колбѣ. Хромовокислый свііиеиг РЬСгО* также 

имѣется въ про¬ 
дажѣ п готовит¬ 
ся осажденіемъ 
уксусносвинцо¬ 
вой солп дву¬ 
хромовокаліево й 
солью; осадокъ 
промывается, 
высушивается, 
сплавляется, за¬ 
тѣмъ сплавлен¬ 
ный РЬСгО*, по 
охлажденіи, рас¬ 
тирается въ по¬ 
рошокъ. Иногда 

къ нему для легкоплавкости прнбав.іяютъ */,„ 
часть по вѣсу двухі омовокаліевой соли. Хро¬ 
мовокислый свинецъ менѣе гигроскопиченъ, 

II 

Фаг 2. Отдѣльныя части нѳчп Лнбиха. А — нерѳдиая 
стѣика пѳчн, 2>~нонеречныГі разрѣзъ черезъ одну изъ 

подпорокъ для трубки, і/—шнрыа. 

почему опредѣленіе водорода при употребле¬ 
нія его болѣе точно, а являясь по сравненію 
съ окі сыо мѣди болѣе энергичнымъ окисліі- 

4 иг. 1. Печь Лнбиха для срганичѳскаго анализа: а—сожи ьт .и.иаа трубка, д—ширма 
б—хдоркадьцевая трубка, т—калн-аннаратъ. 

Фаг. 3. Полный приборъ для органическаго анализа съ печью Глазера. Л—аппаратъ для очищенія н осуше* 
НІЯ воздуха ц кислорода. В—асппраторъ. 

одинъ кусокъ, который затѣмъ разбиваютъ, или | телемъ, онъ особенно удобенъ для сожженія 
же получаютъ ее прокаливаніемъ на воздухѣ 
мѣдныхъ стружекъ или проволоне. Для полу¬ 

трудно горючихъ веществъ (см. также няже). 
Кислородъ, примѣняемый при концѣ сожженія, 
обыкновенно готовится (см. Кислородъ) изъ 

•) Си. Ю. Ли'ихъ, .Ру.о»о.ст.о .ь аиалезу О. «е-| берТОЛеТОВОЙ СОЛИ И ХраНИТСЯ ВЪ ГаЗОМѲТрѢ 
ществъ» (перев. ва руссвіА взывъ Струбиоскмѵъ, 1858). \ (СМ. Лзборд.ТОрІЯ). ДбрбДЪ уПОТрвбЛбНІѲМЪ 
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онъ очищается отъ примѣси хлора и угле¬ 
кислоты пропусканіемъ черезъ дрексолев- 
скую стклянку (см. Лабораторія) съ крѣп¬ 
кимъ растворомъ ѣдкаго кали и большую ІГ- 
образную трубку (или стеклянный столбикъ) 
съ кусками твердаго ѣдкаго кали или съ зер- 
неной натристой известью (см.) и тщательно 
высушивается пропусканіемъ черезъ такую 
же трубку (или столбикъ) съ безводнымъ хло¬ 
ристымъ кальціемъ (фиг. 3). Самая операція 
соліженія производится обыкновенно въ труб- 
іЛ изъ хорошаго тугоплавкаго стекла (особен¬ 
но хороши іенскія трубки) длиною въ 60— 
70 стм., съ діаметромъ просвѣта въ 12 — 

14 мм. и толщиною стѣнокъ около 2! мм. 
Либихъ примѣнялъ для нагрѣванія трубки же¬ 
лѣзную печку, нагрѣваемую углями, предста¬ 
вленную на фиг. 1 и 2, которая теперь 
совершенно вытѣснена изъ употребленія раз¬ 
личнаго устройства газовыми печами, наир. 
Эрлепмейера (см. Лабораторія), Глазера (фиг. 3) 
и др. Образуюиііяся въ сожигательной трубігѣ 
вода и углекислота отводятся въ соотвѣтствую¬ 
щіе поглотительные приборы, въ которыхъ и 

взвѣшиваются. Для 
поглощенія воды 
служитъ безводный 
хлористый калщій. 
(имѣется въ прода- 
ясѣ), который удоб¬ 
нѣе всего помѣщать 
въ небольшую, ок. 
10 стм. высотою, 
ТІ-образную тонко¬ 
стѣнную (для лег¬ 
кости) стеклянную 
трубку съ шари- 

Фег. 4. Хлоркальціевая Трубка. і;омЪ (фиг. 4), от- 
і;рытое колѣно ко¬ 

торой по наполненіи плотно затыкается проб¬ 
кой п заливается поверхъ ея сургучомъ или 
менделѣевской мастикой (см.). Безводный хло¬ 
ристый кальцій, отсѣянный іі представляющій 
кусочки примѣрно величиною съ просяное 
зерно, не долженъ вовсе содержать свободной 
ѣдкой извести *), для чего его насыщаютъ су¬ 
хой углекислотой, пропуская ее въ снаряжен¬ 
ную трубку до тѣхъ поръ, пока послѣдняя не 
перестанетъ прибывать въ вѣсѣ. Хлоркальціе- 
вая трубка при анализѣ своимъ шариковымъ 
концомъ непосредственно соединяется съ со¬ 
жигательной трубкой при помощи хорошей кор¬ 
ковой или каучуковой пробки (см. фиг. 1 и 3,гдѣ 
представлена не изогнутая, а прямая трубка). 
Такъ какъ при этомъ большая часть образую-' 
щейся воды сгущается въ шарикѣ и послѣ взвѣ¬ 
шиванія хлоркальціевой трубки выливается 
вонъ, то одна и та же трубка можетъ служить на 
много десятковъ анализовъ, если конечно она 
сохраняется остальное время съ плотно за¬ 
пертыми, помощью каучуковы.хъ шапочекъ, от¬ 
верстіями. Шапочки дѣлаются изъ отрѣзковъ 
каучуковой трубки, въ одинъ конецъ которыхъ 
вставляется кусочекъ стеклянной палочки и 
заливается сургучомъ или вышеупомянутой 
мастикой. Для поглощенія углекислоты при- 

”) Циаче хлоркальиіеоан трубва будетъ логдоиіліь ие 
только воду, МО ц углекислоту 

іСз 

мѣняется или бО'/о-ный водный растворъ ѣд¬ 
кою кали, или зерненая натристая известь. 
Поглощеніе первымъ производится въ стеклян¬ 
ныхъ шариковыхъ приборчикахъ или такъ наз. 
кали-аппаратахъ Лпбнха (фиг. 5) или Гей- 
-слера (см. Лабораторія), снабжаемыхъ всегда 
(со стороны меньшаго верхняго шара) тру¬ 
бочкой съ кусочками твердаго ѣдкаго кали 
(кали - трубка) для удержанія паровъ воды, 
увлекаемыхъ токомъ газовъ изъ кали-аипа- 
рата. При маленькихъ кали-аппаратахъ для 
каждаго нова¬ 
го анализа луч¬ 
ше брать свѣжій 
растворъ КНО, 
при большихъ 
онъ можетъ слу¬ 
жить 2—3 раза. 
Наполненіе про¬ 
изводится вса¬ 
сываніемъ, при 
чемъ жидкость 
должна запол¬ 
нить лишь 3 ниж¬ 
ніе шарика. По 
окончаніи наПОЛ- Каля-аппаратъ Либиха 
ненія трубочка во время раб»™, 

кали-аппарата, черезъ которую въ него посту¬ 
палъ растворъ, должна быть обтерта внутри и 
снаружи. Кали-аппараты, для предохраненія 
отъ поглощенія углекислоты изъ воздуха, хра¬ 
нятся съ надѣтыми на открытые концы ихъ 
трубочекъ шапочками (см. выше), которыя, 
какъ и у хлоркальціевой трубки, снимаются 
при взвѣшиваніи. Бали-аппаратъ Либиха во 
время опыта, для увеличенія поверхности по¬ 
глощенія, ставится въ наклонномъ положеніи, 
какъ показано на фиг. 5. Натристая известь 
(довольно мелкозернистая), будучи твердой, 
очень удобна для улавливанія углекислоты 
при 0. анализѣ,которую притомъ поглощаетъ 
очень энергично. Ее употребляютъ въ труб¬ 
кахъ, подобныхъ хлоркальціевой и такой же 
величины, но безъ шарпка (см. Лабораторія), 
наполняя ихъ ею на остальная четверть 
заполняется хлористымъ кальціемъ, служа¬ 
щимъ для удержанія паровъ воды, выдѣляю¬ 
щихся при энергичномъ взаимодѣйствіи на- 
тонстой извести съ поглощаемой углекислотой. 
Трубки укупориваются и хранятся, какъ хлор- 
кальціевая, и служатъ каждая до 3 разъ. Обык¬ 
новенно поступаютъ такъ: свѣжую трубку 
берутъ одну; во второй разъ къ ней .на всят 
кій случай присоединяютъ другую такую же. 
Если при этомъ послѣдняя не получила или 
получила лишь незначительный привѣсъ, то 
первую трубку употребляютъ въ третій разъ. 
Затѣмъ вторую трубку употребляютъ одною и 
т. д. Снаряженіе сожигательной гпрубки в са¬ 
мый ходъ сожоісеиія нѣсколько из.мѣняются, 
во-первыхъ, смотря по тому, производится ли 
послѣднее въ трубкѣ, открытой съ одного конца, 
илн съ обоихъ, а во-вторыхъ по тому, со¬ 
стоитъ ли анализируемое вещество только изъ 
водорода, углерода, кислорода (также фосфора), 
или содержитъ нѣкоторые другіе элементы. Бъ 
первомъ случаѣ одинъ конецъ трубки слегка 
оплавляютъ, чтобы острые края ея ие рѣзали 
иробки, а другой (иредварительно вымывъ и 
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высушивъ внутри трубку) оттягиваютъ на нецъ, заполняютъ трубку з^нистои плн по- 
паяльной лампѣ и дважды сгибаютъ на подобіе | рошковатой окисью мѣди. Болѣе п.іи менѣе 
штыка, каігь показано на фиг. 6. Ополоснувъ летучія жидкости отвѣшиваются въ малень- 
трубку порошковатой окисью мѣди, присту- кихъ запаянныхъ стеклянныхъ шарикахъ (ам- 
паютъ къ ея снаряженію. Сперва насыпаютъ пулькахъ) съ тонко оттянутой шейкой. Передъ 
слой зернистой окиси мѣди въ 10 стм. высотой, опусканіемъ въ сожигательную трубку на 
затѣмъ такой же слой смѣсп порошковатой шейкѣ дѣлается черта острымъ напилі;оыъ, 
окиси мѣди съ навѣской анализируемаго ве- по которой шейка отламывается внутри са- 
щества, около 5 стм. ополосокъ (см. ниж-з) и, мой трубіш при нажатіи ея о стѣику трубки, 
наконецъ, остальную часть трубіш (ок. 30 стм.) причемъ амиулька и отломокъ шейки падаютъ 
заполняютъ зернистой окисью мѣди *), кото- на предварительно насыпанный въ трубку 
рую прикрываютъ сверху пробочкой изъ во- слой окиси мѣди; послѣ этого трубка быстро 

заполняется зерненой окисью ыѣ- 
ди. Трудно летучія жидкости от- 

. вѣшпваются въ открытыхъ ма- 
леньки.хъ стеклянныхъ трубоч¬ 
кахъ. Ампульки съ очень лету- 

‘Ьпг. 6, Обыкновеяяая ([зорма сожяі-лтельяоя трубка. ЧПМН ЖИДКОСТЯМИ Нб ЗаПаИВаюГ- 

ся, а капиллярное отверстіе ихь 
локннстаго азбеста, оставивъ не менѣе 5 стм. | шейкн залѣпляется крошечнымъ количествомъ 
свободнаго пространства трубки, которую тот-1 воска, которое, попадая вмѣстѣ съ веиіе- 
часъ же плотно затыкаютъ высушенной при 
100" пробкой со вставленной въ иее и пред¬ 
варительно взвѣшенной хлоркальціевой труб¬ 
кой, которая будетъ служить при анализѣ для 
поглощенія воды. Свободный конецъ хлор¬ 
кальціевой трубки остается, конечно, запер¬ 
тымъ каучуковой шапочкой. Теперь трубку 
кладутъ на желѣзный, выложенный слоемъ аз¬ 
беста или магнезіи жолобъ печн, встряхнувъ 
ее слегка въ горизонтальномъ положеніи для 
того, чтобы окись мѣди высыпалась изъ шты¬ 
ка обратно въ трубку и чтобы надъ порошко¬ 
ватой окпсью мѣди образовался небольшой 
каналъ для прохода газовъ, присоединяютъ 
къ хлоркальціевой трубкѣ съ помощью корот¬ 
кой каучуковой смычки взвѣшенный кали- 
аппаратъ, и приборъ готовъ для анализа. Что 
касается смѣшенія навѣски съ окисью мѣди, 
то твердыя, нелетучія и мало гигроскопич¬ 
ныя вещества, отвѣшенныя проще всего по 
отсыпанію, какъ обыкновенно (см. Лаборато¬ 
рія), быстро растираются пестикомъ съ по¬ 
рошковатой окисью мѣди въ глазурованной 
внутри фарфоровой ступочкѣ и пересыпа¬ 
ются въ трубку съ помопщю мѣднаго со¬ 
вочка и такой же воронки, послѣ чего, сту- 
почка, пестикъ и совочекъ ополаскиваются 
небольшимъ количествомъ окиси мѣди, кото¬ 
рое тоже всыпается въ трубку. Летучія п 
гигроскопичныя твердыя вещества смѣшива¬ 
ются съ окисью мѣди въ самой трубкѣ съ 
помощью прута изъ толстой мѣдной проволоки, 
заостренной и согнутой на концѣ въ видѣ 
штопора. Насыпавъ въ трубку с.іой окиси 
мѣди въ 10—13 стм., всыпаютъ въ нее ана¬ 
лизируемое вещество изъ длинной (20—30 
стм.) трубочки (взвѣшиваемой до и послѣ от- 
сыпанія изъ нея вещества), вдвигая ее какъ 
можно дальше въ сожигательную трубку; по¬ 
крывают:. навѣску нѣкоторымъ слоемъ окиси 
мѣди и быстро смѣшиваютъ ихъ прутомъ, 
вращая его въ противоположныя стороны, 
затѣмъ вынимаютъ прутъ, насыпаютъ еще 
окиси мѣди для обтиранія ею прута п, нако- 

*) Можно въ случаѣ пужды обходііті.ся :і безъ вер- 
веаой СаО и пользоваться одиой порошковатоГі, по луч¬ 
ше, въ виду большой гигроскопп'іпостп послѣдней, по 
воэможаости, огранвчавать ед уаотрс-блеаіе. 

ствомъ ВЪ труоку. ПО своей малости не мо- 
жотъ оказать заметнаго вліянія на результатъ 
анализа. Такія ампулыш вскрываются сами 
собою отъ иагрѣвапія лишь при самомъ ходѣ 
анализа. Ампульки наполняютъ, погружая от¬ 
крытый конецъ и.хъ шейки въ подлежащую 
анализу жидкость и разрѣжая въ нихъ воз¬ 
духъ нагрѣваніемъ, или помѣщая все вмѣстѣ 
подъ колоколъ воздушнаго насоса и затѣмъ, 
въ первомъ случаѣ охлаждая ампульку, а во 
второмъ—вновь впуская подъ колоколъ воз¬ 
духъ. Величина навѣски измѣняется отъ 0,2 
до 0,5 гр., смотря по содержанію въ ве¬ 
ществѣ углерода. Прежде чѣмъ приступить 
къ сожженію, испытываютъ герметичность 
прибора, проще всего слѣдующимъ спо¬ 
собомъ: высосавъ черезъ кали-трубку нѣкото¬ 
рое количество воздуха изъ прибора, заста¬ 
вляютъ жидкость въ калп-аппаратѣ подняться 
въ большомъ шарикѣ его, и если при этомъ 
она сохраняетъ полученный уровень въ тече¬ 
ніе нѣсколькихъ минутъ, то приборъ герме¬ 
тиченъ. Сожженіе начинаютъ съ осторожнаго 
п постепеннаго прогрѣваиія передняго конца 
трубки, о^ащеннаго къ поглотителі.нымъ при¬ 
борамъ. Если оно ведется на газовой печи, 
то послѣдовательно зажигаютъ горѣлки, начи¬ 
ная отъ самой крайней, постепенно увели¬ 
чиваютъ пламя и въ то же время наклады¬ 
ваютъ одинъ за другимъ кафели. Когда зна¬ 
чительная часть передняго конца трубки до¬ 
статочно хорошо накалилась, точно также про¬ 
грѣваютъ задній конецъ и затѣмъ присту¬ 
паютъ къ иагрѣванію того мѣста, гдѣ нахо¬ 
дится вещество, осторожно приближаясь къ 
нему съ обѣихъ сторонъ. Начало реакціи тот¬ 
часъ становится замѣтнымъ по ускоренному 
появленію пузырьковъ въ кали-аппаратѣ. Если 
они начинаютъ слѣдовать другъ за другомъ 
такъ часто, что ихъ нельзя считать, то на- 
грѣваіііе трубки въ мѣстѣ нахожденія веще¬ 
ства уменьшаютъ, регулируя его величиной 
пламени горѣлокъ и откидываніемъ кафелей. 
Въ то же время наблюдаютъ, чтобы образо¬ 
вавшаяся при сожженіи вода не скоплялась 
въ переднемъ концѣ сожигателыіой трубки 
передъ пробкой, такъ какъ она можетъ стечь 
на накаленную часть трубки, отъ чего по- 
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слѣдняя можетъ лопнуть. Бъ предупрежденіе 
такого случая, печи (слѣд., п трубкѣ) даютъ 
наклонъ въ сторону поглотительныхъ прибо¬ 
ровъ, подкладывая что-нибудь подъ задній ко¬ 
нецъ ея. Осторожно подогрѣвая пламенемъ 
бунзеновской горѣлки, перегоняютъ сгущаю¬ 
щуюся воду въ шарикъ хлоркальціевой трубки, 
который полезно предохранять отъ нагрѣванія 
лучистой теплотой печи съ помощью экранчи- 
ка нзъ картона, насаживаемаго на сожигатель- 
нуіо или хлоркальціевую трубку (ф. 3). Конецъ 
сожженія узнается по прекращенію появленія 
пузырьковъ въ кали-аппаратѣ и начавшемуся 
поднятію жидкости въ его большомъ шарикѣ. 
Тогда охлаждаютъ задній конецъ сожвгатель- 
ной трубіш, погасивъ подъ нимъ пламя; 
снявъ кафелп, надѣваютъ на штыкъ каучуко¬ 
вую трубку, приводящую кислородъ, II отла¬ 
мываютъ внутри ея тонкій кончикъ штыка 
помощью щипцовъ. Продолжая нагрѣваніе 
трубки, пропускаютъ въ нее кислородъ, вы¬ 
тѣсняющій всю углекислоту и водяные пары 
въ поглотительные приборы, до тѣхъ поръ, 
пока онъ не появится изъ кали-трубки, что 

нужно уменьшить жаръ, угольн отгребаютъ. 
Все прочее—по предыдущему. Опредѣленіе 
углерода и водорода сожженіемъ съ окисью 
мѣди въ открытой съ обоихъ концовъ трубкѣ 
представляетъ много удобствъ п примѣня¬ 
ется въ настоящее время весьма часто, въ 
слѣдующей формѣ. Бъ переднюю часть трубки 
ука.занныхъ выше размѣровъ, съ оплавленными 
слегка концами, помѣщаетсшмежду двухъ про¬ 
бокъ изъ азбеста или спирально свернутой мѣд¬ 
ной сѣтки слой зерненой окиси мѣди въ 30— 
40 стм., за нею вставляется фарфоровая или 
платиновая лодочка съ анализируемымъ ве¬ 
ществомъ (фиг. 7) и, наконецъ, слѣдуетъ вполнѣ 
окисленная, ок. 10 стм. длиною, мѣдная проб¬ 
ка, которая свертывается изъ мѣдной сѣтки 
п обжигается въ пламени газовой горѣлки или 
на паяльномъ столѣ. Къ переднему концу труб¬ 
ки присоединяются поглотительные приборы, 
какъ выше указано, а задній съ помощью 
пробки съ вставленной въ нее короткой сте¬ 
клянной трубочкой и каучуковой трубки со¬ 
общается съ сушильнымъ аппаратомъ и далѣе 
съ двумя газометрами, изъ которыхъ одинъ 

наполненъ воздухомъ, а 
I 7ст I « а2иь -ігсга » другой квслородомъ*).(5на- 

-. --і— чала выстшпвяютъ окись 
II .1—мѣди и окисленную мѣд- 

“ йбэ ■" >і ную пробку прокаливані- 

Фиг. 7. Сиарлжсиіе открытой съ обоихъ концовъ ті 
азотистыхъ веществъ. 

узнается по воспламененію поднесенной къ 
ея отверстію тлѣющей лучинки. Послѣ этого 
поглотительные приборы отнимаютъ, просасы¬ 
ваютъ черезъ нихъ сухой и лишенный угле¬ 
кислоты воздухъ для вытѣсненіи изъ нихъ 
кислорода, закрываютъ каучуковыми шапоч¬ 
ками и, давъ постоять въ вѣсовой комнатѣ 
съ Ѵа часа, взвѣшиваютъ. При употребленіи, 
вмѣсто кали-аппарата, трубокъ съ натрнстой 
известью, въ впду лучшаго поглощенія ею 
углекислоты, сожженіе можно вести значи¬ 
тельно скорѣе. За его ходомъ въ этомъ слу¬ 
чаѣ слѣдятъ при помощи особаго указателя, 
помѣщаемаго между хлоркальціевой трубкой и 
трубками съ натрпстой известью. Указатель 
сос.товтъ изъ маленькой стекляпной трубочки 
или другого подходящаго приборчика съ не¬ 
большимъ количествомъ крѣпкой сѣрной кис¬ 
лоты па днѣ, черезъ которую и пропускаются 
газы при сожженіи. Прежде чѣмъ вылить по 
взвѣшиваніи хлоркальціевой трубки воду изъ 
шарика, ее слѣдуетъ испытать. Если ана¬ 
лизъ велся правильно, то она должна быть 
нейтральна на лакмусъ п не должна имѣть 
пригорѣлаго вкуса п запаха. Прп употребле¬ 
ніи указателя съ сѣрной кислотой, послѣдняя 
во время анализа не доляспа потемнѣть. (Сож¬ 
женіе на угольной печи Либиха въ общемъ 
ведется совершенно также. Поставивъ желѣз¬ 
ную ширму (ф. 2 ІИ.), сперва близъ передняго 
конца трубки (ф. 1 д.), обкладываютъ его горя¬ 
чими угольями, разжигаемыми на жаровнѣ, и 
затѣмъ постепенно подвигаютъ шиму къ сре¬ 
динѣ трубки, подбавляя углей. Потомъ та¬ 
кимъ же образомъ нагрѣваютъ задній ко¬ 
нецъ, не забывая по мѣрѣ надобности подки¬ 
дывать углей и къ передне.му, и т. д. Если 

емъ снаряженном трубки 
убки при і-ожженш (ПОНЯТНО, беЗЪ ЛОДОЧКИ И 

поглотительныхъ прибо¬ 
ровъ) на печи для анализа съ соблюденіемъ 
всѣхъ предосторожностей, чтобы трубка не 
лопнула, въ медленной струѣ сухого воздуха; 
затѣмъ гасятъ огни подъ задней половиной 
трубки, гдѣ должна будетъ помѣщаться ло¬ 
дочка, даютъ ей остыть, заткнувъ передній 
конецъ пробкой, потомъ прикрѣпляютъ приборы 
для поглощенія, вдвигаютъ съ помощью стек¬ 
лянной палочки лодочку съ навѣской вещества, 
предварительно вынувъ для этого и потомъ 
снова вставивъ окисленную пробку, и со¬ 
общаютъ трубіст по прежнему съ воздушнымъ 
газометромъ. Боздухъ пропускается во все 
время сожженія, ходъ котораго въ остальномъ 
ничѣмъ не отличается отъ выше изложеннаго. 
Кислородъ начинаютъ пропускать тогда, когда 
въ лодочігѣ все вещество выгоритъ пли оста¬ 
нется лишь уголь. Преимущества этого спо¬ 
соба сожженія заключаются въ исключеніи 
изъ употребленія очень гигроскопической по¬ 
рошковатой окиси мѣди, въ отсутствіи, особой 
операціи сушенія окиси мѣди п операціи смѣ¬ 
шенія ея съ веществомъ, а главное въ томъ, 
что разъ снаряженная трубка служитъ для нѣ¬ 
сколькихъ анализовъ, которые могутъ непо¬ 
средственно слѣдовать другъ за другомъ, ибо 
возстановляемая при сожженіи окись мѣди 
вновь при пропусканіи кислорода сполна 
окисляется. Бслѣдствіе довольно быстраго тока 
газовъ здѣсь весьма полезно вмѣсто кали- 
аппарата употреблять трубки съ натрпстой 
известью. Открытою съ обоихъ концовъ труб¬ 
кою удобно пользоваться также для анализа 

”) Можно пмѣть в однвъ гавоыетръ, нвевно съ віі- 
сдородомъ, а воадухъ ііропусклть, просасывав его съ 
повощью асввратора, вакъ на фііг. 3. 
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легко летучихъ жидкостей. Дли этого берутъ 
трубку не столь длинную (около 0,5 м.) и за¬ 
полняютъ ее всю зерненой окпсыо мѣди, оста¬ 
вляя свободными лишь по 5 стм. на концахъ. 
Вещество взвѣшивается въ запаянной тонко¬ 
стѣнной ІГ-образной стеклянной трубочк% оба 
колѣна которой оттянуты и одно изъ нихъ 
изогнуто подъ прямымъ угломъ. Этимъ по¬ 
слѣднимъ колѣномъ съ помощью пробки тру¬ 
бочка вставляется въ задній конецъ сожига- 
тельной трубки уже вполнѣ разогрѣтой, послѣ 
чего запаянный кончикъ отламывается нажи¬ 
момъ о стѣнку послѣдней. Вещество посте¬ 
пенно испаряется и пары его, поступая въ 
трубку, сгораютъ. Трубочку, смотря по надоб¬ 
ности, или охлаждаютъ, или подогрѣваютъ; по¬ 
слѣднее обязательно въ концѣ опыта, послѣ 
чего на свободное колѣно ІТ-образной трубочки 
надѣваютъ каучуковую трубку, приводящую 
кислородъ, отламываютъ запаянный кончикъ п 
оканчиваютъ сожженіе въ струѣ кислорода. 
Сожяіеніе въ открытой трубкѣ также удобно 
примѣнять при анализѣ солей 0. кпслотъ тѣхъ 
металлоиъ, углекислыя соли которыхъ легко 
разлагаютсн при высокой температурѣ, такъ 
какъ при этомъ является возможность одно- 
времеино съ углеродомъ и водородомъ опре¬ 
дѣлить и металлъ, взвѣшивая по окончаніи 
сожженія лодочку съ полученнымъ въ ней 
остаткомъ. То же относится и до веществъ, 
содержащихъ золу (напр. каменный уголь 
н т. п.). 
Опредѣленіе углерода и водорода въ О. ве¬ 

ществахъ, содержащихъ азотъ, галоиди. сѣру. 
О. вещества, содержащія азотъ при сожженіи 
въ условіяхъ анализа выдѣляютъ этотъ эле¬ 
ментъ частью въ свободномъ видѣ, частью въ 
видѣ окисловъ. Послѣдніе, удерживансь въ 
поглотительныхъ приборахъ, могутт, сдѣлать 
невѣрнымъ опредѣленіе какъ углерода, такъ и 
водорода. Для превращенія окисловъ азота въ 
свободный азотъ примѣняютъ раскисленіе ихъ 
металлической мѣдью при высокой темпера¬ 
турѣ. Мѣдь обыкновенно берутъ въ формѣ до¬ 
вольно длинныхъ пробоьъ, скатанныхъ изъ чи¬ 
стой мѣдной сѣтки, придавая имъ такой діа- 
метрі., чтобы онѣ заполняли весь просвѣтъ 
сожигагельной трубки. Мѣдныя пробки помѣ¬ 
щаются непосредственно вслѣдъ за слоемъ 
зерненой окиси мѣди въ переднемъ концѣ 
трубки (ф. 7) и должны занимать по джнѣ про¬ 
странство около 15 стм., соотвѣтственно чему 
и самыя трубки для сожженія берутся на 
столько же длиннѣе. Скатавъ пробки, ихъ 
слегка окисляютъ съ поверхности, нагрѣвая 
на газовой горѣлкѣ, для удаленія слѣдовъ 
жира, пыли и пр. и затѣмъ возстановляютъ или 
парами метиловаго спирта, или чистымъ водо¬ 
родомъ (см.). Бъ первомъ случаѣ окисленную 
пробку погружаютъ въ накаленномъ состояніи 
въ длинную пробирку, на дно которой налито не¬ 
много метиловаго спирта. Весь спиртъ тот¬ 
часъ же при этомъ превращается въ паръ, 
который моментально возстановляетъ пробку, 
причемъ избытокъ его сгораетъ иа счетъ ки¬ 
слорода воздуха. Возстановленіе водородоіяъ — 
сложнѣе. Его производятъ, умѣренно нагрѣвая 
на печи для О. анализа въ тугоплавкой сте¬ 
клянной трубкѣ сразу нѣсколько окисленныхъ 

слегка-пробокъ и пропуская струю чистаго 
водорода. Такъ какъ водородомъ возстано¬ 
вленныя и въ немъ же охлажденныя (чтобы 
опять не окислились) мѣдныя пробки упорно 
удерживаютъ въ себѣ слѣды этого газа, что 
можетъ затѣмъ сдѣлать неточнымъ опредѣленіе 
водорода при анализѣ О. вещества, то необхот 
димо, по возстановленіи, прокалить пробки въ 
атмосферѣ какого-либо индифферентнаго газа 
п въ ней же затѣмъ охладить. Проще всего 
это сдѣлать въ азотѣ, а именно, охладивъ 
пробки въ водородѣ, вытѣснивъ его изъ трубки 
воздухомъ и продолжая затѣмъ пропускать 
медленную струю послѣдняго, вновь сильно 
накаливать первую пробку; тогда она, окисля¬ 
ясь п отнимая такимъ образомъ весь кисло¬ 
родъ изъ воздуха, дастъ возможность и про¬ 
калить, п охладить въ атмосферѣ азота всѣ 
прочія за ней леліащія пробі:и. Мѣдныя пробкп 
хранятся въ закупоренной сткляні.ѣ и передъ 
употребленіемъ должны быть высушены при 
іОО°.Что касается самаго хода сожженія въ ихъ 
присутствіи, то оно ведется совершенно такъ 
же, какъ п безъ вихъ въ открытой или закрытой 
съ одного конца трубкѣ, употребляя либо окись 
мѣди, либо хромовокислый свішепъ (см. ниже); 
необходимо лишь наблюдать, чтобы мѣдь была 
все время хорошо накалена, а передъ началомъ 
пропусканія кислорода погасить подъ ней огонь 
и снять кафели, дабы избѣжать напраснаго ея 
окисленія, отъ чего мѣдныя пробки скоро пор¬ 
тятся. При анализѣ О. соединеній, содержа¬ 
щихъ галоиды—хлоръ, бромъ, іодъ,—вмѣсто 
мѣдныхъ пробокъ употребляютъ спирально 
свернутую серебряную пластпнку, поступая 

■ въ остальномъ по предыдущему. Серебро "свя¬ 
зываетъ галоиды, образуя съ ними прочныя 
въ жару и трудно летучія АеСІ, АеВг п к^З. 
Еще лучше при сожженіи этого рода соеди¬ 
неній, вмѣсто употребленія серебряной спира¬ 
ли, замѣнять окись мѣди хромовокисл, свин¬ 
цомъ, что безусловно необходимо при анализѣ 
веществъ, содержащихъ въ своемъ составѣ 
спру. Какъ образующіяся въ первомъ случаѣ 
трудно летучія галоидныя соединенія свинца, 
такъ и получающійся во второмъ случаѣ сѣ^р- 
нокислый свинецъ, отличаются значительнымъ 
огнепостоянствомъ, но въ виду того, что пер¬ 
выя въ сильномъ жару все же отчасти могутъ 
улетучиваться, а послѣдній разлагаться съ вы¬ 
дѣленіемъ сѣрнистой кислоты, полезно неболь¬ 
шую часть сожигательпой трубки, ближайшую 
къ приборамъ для поглопіенія, нагрѣвать лишь 
весьма слабо. Сожженіе съ хромовокислымъ 
свинцомъ неизбѣжно также при опредѣленіи 
углерода въ О. соляхъ щелочныхъ и щелочно¬ 
земельныхъ металловъ, дающихъ трудно разла¬ 
гаемыя въ жару, но легко разлагаемыя хромо¬ 
вокислымъ свинцомъ, углекислыя соли. Кромѣ 
того, оно нерѣдко примѣняется и просто для 
анализа трудно горючихъ веществъ въ виду 
большей противу окиси мѣди окислительной 
способности хромовокислаго свинца, благодаря 
которой въ случаѣ, если вещество ти анализѣ 
непосредственно смѣшивается съ РЬСгО*, от¬ 
сутствуетъ надобность въ пропусканіи кисло¬ 
рода: но при этомъ необходимо, при сравнитель¬ 
но умѣренномъ нагрѣваиіи въ теченіе всего 
хода сожженія, подъ конецъ его довести темпе- 
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ратуру до сплавленія хромовокислаго свинца. 
Въ виду меньшей гигроскопичности РЬСгО* 
его употребляютъ также вообще для болѣе 
точнаго опредѣленія водорода. За исключеніемъ 
нагрѣванія и отсутствіемъ пропускавія кисло¬ 
рода, всѣ операціи при сожженіп съ хромово- 
кпслымъ свинцомъ ведутся такъ же, каісь и 
съ оіспсью мѣди. Передъ употребленіемъ его 
короткое время и умѣренно прокаливаютъ 
или въ ф^форовоГі чашкѣ, при помѣшиваніи 
стеклянной палочкой, или лучше въ трубкѣ 
въ струѣ кислорода (Любавинъ) до тѣхъ 
поръ, пока цвѣтъ его изъ грязножелтаго 
не превратится въ темнокоричневый. 
Вмѣсто стеі.-лянной трубки Клоэзъ предло¬ 

жилъ для опредѣленія углерода и водорода 
производить сожженіе въ открытой съ обоихъ 
концовъ желѣзной трубкѣ. Испытавшіе этотъ 
способъ находятъ его весьма удобнымъ. Спо¬ 
соб» Копфера состоитъ въ томъ, что пары 
анализируемаго вещества, помѣщаемаго въ ло¬ 
дочкѣ въ стеклянную трубку, смѣшиваются съ 
пропускаемымъ в ь трубку чистымъ кислородомъ 
и сгораютъ, проходя надъ слоемъ платиниро¬ 
ваннаго азбеста (смѣсь азбеста съ платиновой 
чернью) длиною въ НО—30 стм. Спеціально 
устроенная для этой цѣли Копферомъ печь 
требуетъ для своего нагрѣванія всего четырехъ 
газовыхъ горѣлокъ.Способъ этотъ, хотя по отзы¬ 
вамъ и удобный, не получилъ еще значительна¬ 
го распространенія. Вмѣсто платинированнаго 
азбеста можно примѣнять азбестъ, покрытый 
Пропитанный) окисью мѣди (Липпманъ п 
Флейснеръ). Вертело недавно предложилъ для 
опредѣленія углерода и водорода сжигать О. 
вещества въ атмосферѣ сжатаго кислорода, 
пользуясь для этого калориметрической бом¬ 
бой (см. Калориметрія, Взрывчатыя веще¬ 
ства). Продукты сжиганія СО’ и Н’О вмѣстѣ 
съ избыткомъ кислорода пропускаются затѣмъ 
въ обычные поглотительные приборы. Другія 
видоизмѣненія О. анализа по методу сожженія 
преслѣдуютъ, главнымъ образомъ, сокращеніе 
времени (Дудлей, Блау). Мокрымъ путемъ 
опредѣленіе углерода было предложено въ свое 
время Бруннеромъ, Ладенбургомъ, Ваиклпномъ 
и Куперомъ. По предложенному недавно (1888) 
способу Мессингера вещество нагрѣвается въ 
смѣси крѣпкой сѣрной кислоты съ хромовой п 
образующаяся углекислота поглощается въ 
кали-аппаратѣ. 
Объ опредѣленіи азота въ оріаническпхъ 

веществахъ см. въ ст. Нитрометрія. Здѣсь упо¬ 
мянемъ лишь объ опредѣленіи его по методу 
сожженія одновременно съ углеродомъ и во¬ 
дородомъ. По В. Мейеру и Яннашу сожжевіе 
вещества въ этомъ случаѣ ведется яе въ 
атмосферѣ углекислоты, какъ въ способѣ Дю¬ 
ма, а въ атмосферѣ чистаго кислорода, раз¬ 
виваемаго въ самой трубкѣ для сожженія при 
накаливапіи смѣси двухромовокаліевой и мар¬ 
ганцовокаліевой солеи и служащаго сперва 
для вытѣсненія воздуха пзъ прибора, а затѣмъ 
п продуктовъ горѣнія въ поглотительные при¬ 
боры (хлоркальціевую трубку и кали-аппа- 
ратъ). Азотъ, миновавъ ихъ, собирается въ 
какомъ либо изъ обычныхъ аппаратовъ съ тою 
разницею, что послѣдніе наполняются вмѣсто 
ѣдкаго кали растворомъ солп закиси хрома 

(СгСІ’), поглощающею кислородъ. Другіе спо¬ 
собы предлоясены Фрерихсомъ, Гемпелемъ и 
Шульце. 

Опредѣленіе галоидовъ обыкновенно совер¬ 
шается или по Каріусу, окисленіемъ О. ве¬ 
щества азотною кислотою въ присутствіи 
азотносеребряной соли, или прокаливаніемъ 
ихъ съ негашеной известью. Бъ томъ и дру¬ 
гомъ случаѣ галоиды окончательно взвѣши¬ 
ваются въ видѣ соединеній ихъ серебромъ. 
Опредѣленіе по Каріусу примѣняется чаще 
всего слѣдуюпщмъ образомъ. Навѣска веще¬ 
ства (обыкновенно около 0,2 гр.) запаивается 
(см. Лабораторія) въ толстостѣнную тугоплав¬ 
кую трубку (дл. до 50 стм. и вн. діам. 12—14 
мм.) съ I—2 Кб. стм. чистой азотной кислоты 
(ие должна содержать галоидовъ) уд. в. 1,5 и 
такимъ количествомъ твердой азотносеребря¬ 
ной соли, котораго съ избыткомъ должно хватить 
для переведенія всего галоида въ АдП. Твердыя 
вещества взвѣшиваются въ небольшихъ тру¬ 
бочкахъ, вмѣстѣ съ которыми и кладутся въ 
трубку для запаиванія, жидкія—въ тонкостѣн¬ 
ныхъ ампулькахъ. Тѣ и другія должны быть 
пзъ тугоплавкаго стекла. Сиаряженная труб¬ 
ка нагрѣвается (см. Лабораторія), смотря по 
прочности вещества, отъ нѣсколькихъ часовъ 
до нѣсколькихъ дней, лучше всего не ниже 
300°. Легче окисляемыя вещества (что уста¬ 
навливается опытомъ) могутъ быть нагрѣваемы 
и ниже (до 200°), а также и азотная кислота для 
нихъ можетъ быть взята и слабѣе до уд. в. 1,2, 
но въ соотвѣтственно большемъ количествѣ. По 
окончаніи реакціи трубка осторожно вскры¬ 
вается (см. Лабораторія) и галоидное серебро 
(см.) собирается и взвѣшивается, какъ обык¬ 
новенно. Осколки ампульки собираются и 
взвѣшиваются вмѣстѣ съ нимъ и вѣсъ ихъ, ко¬ 
торый извѣстенъ вычитается изъ найденной 
суммы вѣсовъ. Опредѣленіе прокаливаніемъ еь 
извесгпью. Въ круглозапаяиную съ одного кон¬ 
ца тугоплавкую трубку, длиной въ 30—40 
стм., кладутъ сперва небольшой слой чистой 
извести, затѣмъ смѣсь извести съ веществомъ 
(смѣшеніе, какъ при окиси мѣди, см. выше), 
если рно твердо, или ампульку, если жидко, 
заполняютъ известью до конца всю трубку и 
вводятъ пробочку изъ азбеста. Образовавъ 
постукиваніемъ каналъ для прохода газовъ, 
трубку нагрѣваютъ, начиная съ открытаго 
конца; прогрѣвъ ее всю и затѣмъ охладивъ, 
растворяютъ содержимое въ водѣ подкислен¬ 
ной азотной кислотой и, отфильтровавъ отъ 
выдѣлившихся частицт. угля, въ фильтра¬ 
тѣ опредѣляютъ галоидъ обычнымъ путемъ 
дѣйствіемъ АдЫО*. 
Сѣра, фосфора, мыгиъякъ проще и удобнѣе 

всего опредѣляются въ 0. веществахъ выше¬ 
описаннымъ пріемомъ Каріуса, при чемъ на¬ 
званные элементы переводятся соотвѣтствен¬ 
но въ сѣрную, фосфорную и мышьяковую ки¬ 
слоты, которыя и взвѣшиваются, какъ обык¬ 
новенно, въ видѣ БаЗО*, Ме’Р’О’ и М^’Аз’О’ 
(см. Сѣрная кпслота. Фосфоръ, Мышьякъ). Бъ 
нѣкоторыхъ нелетучихъ веществахъ (напр. 
ароматическихъ сульфокислотахъ, бѣлкахъ и 
пр.) сѣра хорошо опредѣляется, по Либиху, 
сплавленіемъ съ ѣдкимъ кали и селитрой и 
далѣе, по раствореніи сплава, въ видѣ Ва80*. 
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Опредѣленіе металловъ. Щелочные и ще¬ 
лочноземельные металлы въ соляхъ О. кислотъ 
(наиболѣе частый случай) опредѣляются обык¬ 
новенно выпариваніемъ навѣски съ крѣпкой 
сѣрной кислотой въ платиновомъ тиглѣ, про¬ 
каливаніемъ сухого остатка и взвѣшиваніемъ 
полученныхъ такимъ образомъ сѣрнокислыхъ 
солей. Серебряныя соли кпслотъ, не содержа¬ 
щихъ галоидовъ или сѣры, прямо прокали¬ 
ваются въ фарфоровомъ тигелькѣ и серебро 
взвѣшивается въ видѣ металла. Подобнымъ же 
образомъ опредѣляютъ платину н золото въ 
хлороплатинатахъ и хлорауратахъ О. основа¬ 
ній, прокаливая тѣ и другіе сперва осторожно 
въ покрытомъ крышкою тиглѣ, а подъ конецъ 
сильно и при свободномъ доступѣ воздуха. 
Что касается остальныхъ металловъ и др. эле¬ 
ментовъ, здѣсь не упоминаемыхъ, то относи¬ 
тельно ихъ достаточно сказаннаго вообще въ 
началѣ настоящей статьи. 
Руководства по О. анализу: Ргезепіиз, 

«^иап^і^. .сЬет. Апаіузе» (II, 1877—1887); 
Ѵогітапп,’ сСІіеш. Апаіузе огё. 8іойе> (1889); 
V. Меуег и. ^асоЬ8ои, «І.егЬисЬ й. ог^ СЬе- 
тіе» (I, 1893; кратко); П. Алексѣевъ, «О. ана¬ 
лизъ» («Аналитическая химія», изд. подъ ред. 
Д. Менделѣева, 1866, выпусісь 2); Н. Мен- 
шуткинъ, «Аналитическая химія» (7 изд., 
іё88). П. и. Рубцовъ, й. 
Оргаипчсскіп вспдсстпа—см. Ор¬ 

ганическій анализъ, Химія органическая. 
Оргаіівые валы для механическихъ 

органовъ—изготовляются слѣдующимъ спосо¬ 
бомъ; берутъ прямоугольный брусокъ произ¬ 
вольной длины, толщиною не больше дюйма, 
и «обшиваютъ» его дощечками одинаковой 
толщины, накладывая слой за слоемъ, чтобы 
въ общемъ получился брусъ отъ шести до 
восьми и болѣе дюймовъ высоты и толщины. 
Длина такого бруса должна соотвѣтствовать 
футляру вала въ органѣ. «Обшитый» брусъ 
сушатъ въ умѣренно-тепломъ мѣстѣ, затѣмъ 
брусъ обстругиваютъ рубанками, срѣзая по 
немногу углы, проходятъ внимательно фуган¬ 
комъ II превращаютъ въ продолговатый ци¬ 
линдръ, съ безукоризненно гладкою поверх¬ 
ностью, при помощи токарнаго станка, поли¬ 
руютъ, оклеиваютъ всю поверхность писчей 
бумагой, предварительно намоченной въ водѣ. 
На такой цилиндръ накалываютъ мѣдные штиф¬ 
тики съ загнутыми подъ прямымъ угломъ 
концами, чтобы превратить его въ музыкаль¬ 
ный валъ. Самое накалываніе производится 
спеціальнымъ мастеромъ по особому для каж¬ 
даго вала вычисленію, совершаемому предва¬ 
рительно на модели для той или другой пьесы 
и принимая во вниманіе время полнаго обо¬ 
рота вала. Валъ приводится въ движеніе ги¬ 
рею въ большихъ органахъ, рукою—въ шар¬ 
манкахъ, пружиною—въ музыкальныхъ ящи- 
і;ахъ. Звуковая часть состоитъ изъ органныхъ 
трубъ или трубокъ, въ ящикахъ — изъ метал¬ 
лическихъ пластинокъ, задѣваемыхъ штифта¬ 
ми валика. 
Оргаііиыіі ііувктъ (роіпі й'огёпе).— 

Звукъ большой длительности, въ продолженіе 
котораго примѣняются разныя гармоніи, назыв. 
выдерживаемымъ тономъ. Онъ примѣняется въ 
нижнемъ, среднемъ или верхнемъ голосахъ. Въ | 

I нижнемъ, будучи доминантой пли тоникой то- 
I нальности, онъ называется О. пунктомъ пли 
педалью и считается высшей степенью ка¬ 
денціи. Выборъ аккордовъ надъ О. пунктомъ 
находится въ связи съ составомъ распростра¬ 
ненной каденціи (см.). Кромѣ этихъ аккор¬ 
довъ примѣняются и другіе, входящіе въ со¬ 
ставъ тональности О. пунігга. Надъ нимъ можно 
модулировать: преимущественно модулируют:, 
въ тѣ тональности, которыя находятся въ бли¬ 
жайшемъ сродствѣ съ тональностью О. пункта. 
Цѣль О. пункта заключается вь приготовленіи 
къ извѣстной тональности или укрѣпленіи въ 
ней. О. пунктъ на доминантѣ служить для 
приготовленія тональности. Въ музыкальномъ 
сочиненіи оиъ ставится тамъ, гдѣ, послѣ отда¬ 
ленныхъ модуляцій, требуется возвращеніе къ 
тональности О. пункта. Преимущественно въ 
концѣ пьесы ставится О. пунктъ на тоникѣ, для 
закрѣпленія вь тональности О. пункта. Соеди¬ 
неніе О. пункта на тоникѣ п доминантѣ назы¬ 
вается двойнымъ О. пунктомъ или двойной 
педалью, при чемъ тоника ставится ниже до¬ 
минанты. О. пунктъ получилъ свое названіе 
отъ органа, на педалп котшіаго (см. Органъ) 
впервые стали прп.мѣнять 0. пункты. Н. С. 
Оргаиныи трубы.—Звучащія трубы, 

употребляющіяся какъ музыкальные инстру¬ 
менты съ самой глубокой древности, дѣлятся 
на два рода; мундштуковыя и, 
язычковыя трубы. Звучащее \ 
тѣло въ нихъ составляетъ глав- / 
нымъ образомъ воздухъ. При-/ 
вести въ колебаніе воздухъ, 
ирн чемъ въ трубѣ образу¬ 
ются стоячія волны, можно 
различнымъ образомъ. Бъ 
мундштуковой или флейтовой 
трубѣ (см. фнг. I) тонъ вызы- \ 
вается при вдуваніи струи 
воздуха (ртомъ или мѣхами) ' 
на заостренный край прорѣза 
въ боковой стѣнкѣ. Треніе воз¬ 
душной струи объ этотъ ь'рай 
производитъ свистъ, который 
можно слышать, если отдѣ¬ 
лить трубу отъ ея мундштука 
(етЬопсЬше). Примѣръ—па-[ 
ровой свистокъ. Труба, служа 
резонаторомъ, выдѣляетъ и 
усиливаетъ соотвѣтствующій 
ея размѣрами одинъ изъ мно¬ 
гочисленныхъ тоновъ, входя¬ 
щихъ въ составъ этого слож¬ 
наго свиста. Въ язычковой ' 
трубѣ стоячія волны образу-\ 
ются вдуваніемъ воздуха че¬ 
резъ особое отверстіе, при- / 
врываемое упругой пластин-1 
кой (язычекъ, аисЬе, 2ипее), 
которая приходитъ при этомъ 
въ колебаніе. Язычковыя тру¬ 
бы бываютъ трехъ родовт.; 1) 
трубы (0.), тонъ которыхъ 
прямо обусловливается бы- 'Інг. 1 (раЗрЬак). 

стротой колебеній язычка; 
онѣ служатъ только для усиленія тона, изда¬ 
ваемаго язычкомъ (фиг. 2). Ихъ .можно на¬ 
страивать въ небольшихъ предѣлахъ, перемі- 
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щая пружинку, надавливающую на язычекъ. волны, или вообще нечетное число четвертей 
2) Трубы, въ которыхъ, напротивъ, устано- ^+1 .. лг'_/о 
вившіяся въ нихъ колебанія воздуха опредѣ- вО'Яны, т. е. і— -—откуда ДѴ_(2» + 

ляютъ собою колебанія легко податливаго -і-Пщ/аі. Итакъ, въ закрытой трубѣ послѣ- 
тростникового язычка (кларнетъ, гобой и фа- дователыіые тоиы, издаваемые ею, или соот- 
готъ). Эта упругая, гибкая пластинка, періоди- вѣтствующія имъ числа колебаній, относятся 

чески прерывая вдувае- какъ рядъ нечетныхъ чиселъ 1:3:5; при чемъ 
мую струю воздуха, внзы- высота каждаго изъ такихъ тоновъ обратно 
ваетъ колебанія воздуш- пропорціональна длинѣ трубы. Основной тонъ 
наго столба въ трубѣ; эти закрытой трубѣ, кромѣ того, октавою ниже, 
же послѣднія колебашя ре- нежели въ открытой трубѣ (въ самомъ дѣлѣ, 
гулируютъ въ свою оче- црд п=і, N':N=:1:2). Всѣ эти выводы тео- 
редь соотвѣтственнымъ се- рщ легко повѣряются на опытѣ. 1) Если взять 
бѣ образомъ колебаніи и длинную и узкую трубку съ флейтовой амбу- 
самои пластинки. 3) Трубы шщрой (мундштукомъ) и вдувать въ нее воз- 
съ перепончатыми языч^ ду^ подъ возрастающимъ давленіемъ, то по- 
ками, быстрота колебаніи лучится въ открытой трубѣ рядъ гармани- 
которыхъ по желанію ре- ческихъ топовъ, постепенно возвышающихся 
гулируется и измѣняете (прд ,емъ не трудно достигнуть до 20 обер- 
въ значительныхъ предѣ- юна). Въ трубѣ же закрытой получаются 
лахъ. Въ мѣдныхъ духо- только нечетные гармоническіе тоны, при чемъ 
выхъ инструментахъ роль основной, самый низкій тонъ октавою ниже, 
такого язычка играютъ гу- нежели таковой же въ открытой трубѣ. Эти 
бы; при пѣніи же—голосо- хоиы могутъ существовать въ трубѣ и одно- 
выя связки. Законы ьюле- временно, сопровождая основной тонъ или 
банія воздуха въ трубахъ одинъ изъ низшихъ. 2) Положеніе узловъ пуч- 
съ поперечнымъ сѣченіемъ ностей внутри трубы можно опредѣлять раз- 
на столько малымъ, что личнымъ образомъ. Такъ Саваръ (Йаѵап) для 
всѣ точки сѣченія колеб- ддой цѣли употребляетъ тонкую перепонку, на- 
лются одинаково, устаио- хяиутую на кольцо. Если насыпать на нее 
влены Даніиломъ Вернулли мелкаго песку и опустить на нитяхъ въ трубу, 
(В. Вегпоиііі, 1762). Въ одна стѣнка которой стеклянная, то въ узло¬ 
открытыхъ трубахъ у обо- выхъ мѣстахъ песокъ останется неподвиж- 
нхъ ея концовъ образу- нымъ, а въ остальныхъ мѣстахъ и вт. особенно- 
ются пучности, гдѣ подвиж- 0ХИ въ пучностяхъ онъ будетъ замѣтно двн- 
ность воздуха наибольшая, хаться. Кромѣ того, такъ какъ въ пучностяхъ 
а плотность постоянная, воздухъ остается при атмосферномъ давленіи. 
Если между этими двумя хо открывъ въ этомъ мѣстѣ отверстіе, сдѣлан- 
пучностями образуется дде въ стѣнкѣ трубы, мы не измѣнимъ тоиа; 
одинъ узелъ, то длина тру- отверстіе, открытое въ другомъ мѣстѣ, пзмѣ- 
бы будетъ равна половинѣ ияетъ высоту звуіса. Въ узловыхъ мѣстахъ, 
длины, т. е. і=л/2; этотъ напротивъ, давленіе и плотность возэтха мѣ- 
случай соотвѣтствуетъ са- няютс?, но скорость равна нулю. Поэтому, 

Фііт- 9 ( низкому тону. При если вдвинуть заслонку черезъ стѣнку въ томъ 
ір р >■ двухъ узлахъ въ трубѣ мѣстѣ, гдъ приходится узелъ, то высота зву- 

помѣстнтся цѣлая волна, Хг=2Х/2=:Х; прп дд не должна измѣниться. Опытъ это дѣй- 
трехъ, Хг=3)./2; при п узлахъ, і=»Х/2. Что- дѣйствительно и оправдываетъ. Опытная про¬ 
бы найтп высоту тона, т. е. число N коле- вѣрна законовъ звучанія трубъ можетъ быть 
баніГі въ секунду, припомнимъ, что длина хакже произведена прп посредствѣ маномет- 
волны (разстояніе X, на которое распростра- рцческихъ огоньковъ Кёнига (XVIII, 549). 
няются колебанія въ средѣ въ то время Т, Если манометрическая коробка, закрытая со 
когда одна частица совершаетъ свое полное стороны трубы перепонкой, приходится около 
колебаніе) равняется произведенію скорости узла, то колебаніи газоваго пламени ■ будутъ 
ш распространенія на періодъ Т колебанія, наибольшими; около пучностей пламя будетъ 
пли Х=шГ; но 1=■^|N\ слѣдовательно, 'К—т/К. неподвижно. Наблюдать колебанія такихъ 
Отсюда N=ш/X, рли, такъ какъ изъпредыду огоньковъ можно посредствомъ движущихся 
щаго Х=:2Хг/я, Л=пш/2Хг. Эта формула пока- зеркалъ. Для этой пѣли, напр., употребляется 
зываетъ, что і) открытая труба, прп различ- зеркальный параллелепипедъ, приводимый во 
ной силѣ вдуванія воздуха въ нее, можетъ из- вращеніе помощью центробѣжной машины; въ 
.давать тоны, высоты которыхъ относятся зеркалахъ при этомъ будетъ видна свѣтлая 
между собою, какъ 1:2:3:4...; 2) высота тона полоса, одинъ край которой будетъ предста- 
обратно^ пропорціональна длинѣ трубы. Въ вляться зазубреннымъ. 3) Законъ обратной 
закрытой трубѣ около мундштука попрежнему пропорціональности высоты тона п длины тру- 
должпа быть пучность, но на другомъ, закры- бы (длинной и узкой) былъ извѣстенъ съ дав- 
томъ концѣ ея, гдѣ продольныя колебанія воз- нихъ поръ и провѣряется легко. Опыты пока- 
духа невозможны, долженъ быть узелъ. По-; залп, однако, что законъ этотъ не вполнѣ то- 
этому по длинѣ трубы можетъ помѣстпться ченъ, въ особенности для широкихъ трубъ. 
’Д стоячей волны, что соотвѣтствуетъ самому, Такъ Массонъ 0853) показалъ, что въ длпн- 
пнзкому НЛП основному тону трубы пли нон бернулліевой, составной флейтѣ при зву- 



110 Орглиныя трубы 

і:ѣ, соотвѣтствующемъ полудлинѣ волны вь 
0,138 м., воздушный столбъ раздѣляется дѣй¬ 
ствительно на такія именно части съ длиною въ 
0,138 я., исключая той, которая прилегаетъ 
іл. амбушюрѣ, гдѣ длина оказалась всего 
0,103 м. Также и Кенигъ нашелъ, напр., для 
одного частнаго случая разстоянія между со¬ 
отвѣтствующими пучностями въ трубѣ (начи¬ 
ная съ амбушюры) равными 173, 315, 320, 
314, 316, 312, 309, 271. Здѣсь среднія числа 
почти одинаковы, они мало отступаютъ отъ 
средняго значенія 314, тогда какъ 1-я изъ 
нихъ (около амбушюры) отличается отъ сред¬ 
няго на 141, а послѣднее (у отверстія трубы) 
на 43. Причина такихъ неправильностей или 
пертурбарцій на оконечностяхъ трубы заклю¬ 
чается для амбушюры въ томъ, что упругость 
и плотность, вслѣдствіе вдуванія воздуха, не 
остаются вполнѣ постоянными, какъ это пред¬ 
полагается въ теоріи для пучпости, а для сво¬ 
боднаго отверстія открытой трубы, вслѣдствіе 
той же .причины, колеплюшійсн воздушный 
столбъ какъ-бы продолжается или выступаетъ 
за края стѣнокъ наружу; послѣдняя пучность 
поэтому будетъ приходиться уже внѣ трубы. 
И въ закрытой трубѣ у заслонки, еслп она под¬ 
дается сама колебаніямъ, должны происхо¬ 
дить пертубацін. ВертгеГімъ (1849—51) на 
опытѣ убѣдился, что пертурбаціи у концовъ 
трубы не зависяті. отъ длины волны. Пуас¬ 
сонъ (1817) впервые далъ теорію такліхъ пертур¬ 
бацій, црпнявъ что малыя сгущенія воздуха 
пропорціональны скорости. Затѣмъ Гопкинсъ 
(1838) пКэ(і833) дали болѣе полныя объясне¬ 
нія, принявъ въ разсчетъ многократныя от¬ 
раженія на оконечностяхъ трубы. Общій ре¬ 
зультатъ этихъ изслѣдованій таковь, что для 
открытой трубы, вмѣсто равенства Ь=пК/і, 
надо взять ЬА-1~пХІ-2, а для закрытой трубы 
І/+Г=(2»-|-■)>■/■•• Слѣдовательно, при разсче- 
тѣ длина Ь трубы должна быть увеличена на 
постоянную величину (I или I’) Самая пол¬ 
ная и точная теорія звучащих ь трубъ дана 
Гельмгольцемъ. Изъ этой теоріи выгекаетъ, 
что поправка у отверстія равна 0,82 Л {Л— 
радіусъ сѣченія трубы) для случая узкой от- 
іфытой трубы, сообщающейся отверстіемъ съ 
дномъ очень широкой трубы. По опытамъ 
Райлея (Іогсі Еауіеізѣ) такая поправка дол- 
яша быть 0,6 Л, если отверстіе узкой трубы 
сообщается съ свободнымъ пространствомъ и 
если длина волны весьма велика сравнитедь- 
но съ діаметромъ трубы. Бозанке (1877) на¬ 
шелъ, что эта поправі.'а увеличивается вмѣс¬ 
тѣ съ отношеніемъ діаметра къ длинѣ волны; 
такъ напр. она равна 0,64 при Л/Х=чі2 гі 
0,54 при ЛХ=1/-2і}. Другихъ результатовъ до¬ 
стигъ изъ своихъ уя;е упомянутых!, опытовъ 
н Кёпнп.. Онъ замѣтилъ, именно, что укоро¬ 
ченіе первой полудлпны волны (у амбушюры) 
становпіся мепыііе при высшихъ топахъ (т. е. 
прп болѣе короткихъ волнахъ); менѣе же зна¬ 
чительное укороченіе послѣдЕіеіі полуволны 
мало при этомъ измѣняется. Кромѣ того, мно¬ 
гочисленные ОПІ.ГГЫ были произведены съ 
цѣлью изслѣдовать амплптуды і.олебати п да¬ 
вленіе воздуха внутри трубъ (Кундтъ—1863. 
Теп.іеръ п Больцманъ—1870, Масіі — 1873). 
Не смотря, однако, на многочисленныя опыт¬ 

ныя изслѣдованія, вопросъ о звучащихъ тру¬ 
бахъ нельзя еще считать окончательно выяснен¬ 
нымъ во всѣхъ отношеніяхъ.—Для широкихъ 
трубъ, какъ уже сказано было, законы Бер¬ 
нулли совсѣмъ не примѣнимы. Тает. Мерсеннл, 
(1636), взявъ мелсду прочимъ двѣ трубы оди¬ 
наковой длины (16 стм.), но различныхъ діа¬ 
метровъ, замѣтилъ, что въ болѣе широкой 
трубкѣ (й=12 стм.) тонъ былъ ниже на 7 цѣ¬ 
лыхъ тоновъ, нежели въ трубѣ съ меньшимъ 
поперечникомъ (0,7 стм.). Мерсеннъ же от¬ 
крылъ закопъ, к-асающійся подобныхъ трубъ. 
Саваръ подтвердилъ для трубъ самыхъ разно¬ 
образныхъ формъ справедливость этого закона, 
который формулпруетъ такт.: въ подобныхъ 
трубкахъ высоты тоновъ обратно пропорпіо- 
налыіы соотвѣтствующимъ размѣрамъ трубъ. 
Тает. напр. двѣ трубы, изъ которыхъ одна въ 
1 фт. длины и 22 ЛИН. въ діаметрѣ, а другая 
фт. длины и 11 ЛИН. діаметра, даютъ два топа, со¬ 
ставляющихъ октаву (число колебаній въ 1" 
второй трубы въ два раза болѣе, нежели для 
1-ой трубы). Саваръ (Баѵагі., 1825) кромѣ 
того нашелъ, что ширина прямоугольной тру¬ 
бы не оказываетъ вліянія на высоту тона, 
если шель амбушюры пдетъ во всю ширину. 
Кавалье-Колль (СаѵаіІІё-СоІІ) далъ слѣдующія 
поправочныя эмпирическія формулы для от¬ 
крытыхъ трубъ; 1) = Ь—2 р, при чемъ и 
глубина прямоугольной трубы. 2) Ь'=Ь—^І^ а, 
гдѣ д, діа.четръ круглой трубы. Въ этихъ фор¬ 
мулахъ Ь=ѵ'К есть теоретическая длина, а 
I/' дѣйствительная длина трубы. Примѣнимость 
формулъ Кавалье-Коль въ значительныхъ пре¬ 
дѣлахъ доказана изслѣдованіями Вертгейма. 
Разс.чотрѣниые законы п правила относятся къ 
флейтовымъ пли муидштуковымъ О. трубамъ. 
Въ изычковыхъ трубахъ узелъ приходит¬ 

ся у отверстія, періодически заі>рывае.маго 
п открываемаго упругой пластинкой (языч¬ 
комъ), тогда какъ въ флейтовыхъ трубахъ 
у отверстія, черезъ которое вдувается струя 
воздуха, находится всегда нучЕюсть. Поэтому 
ТЕЗычЕ.'овая труба соотвѣтствуетъ закрытой 
флейтовой трубѣ, у которой таЕ.же на одномт. 
Еюнцѣ (хотя н на другомъ, чѣмъ у язычковой) 
приходится узелъ. ПричінЕа того, что узелъ 
находится у самаго язычЕ.а трубы, заЕ.лючается 
въ томъ, что въ этомъ мѣстѣ происходятъ на¬ 
ибольшія измѣЕЕенія упругости воздуха, что п 
соотвѣтствуетъ узлу івъ пучностяхъ, напро¬ 
тивъ, упругость ПОСТОЯЕЕЕЕа). ИтаЕ.Ъ, ЦПЛИНДРЕІ- 
чесЕ.ая язычЕювая труба (подобно закрытой 
флейтовой) можетъ давать послѣдовательный 
рядъ тоновъ 1, 3, 5, 7...., если длина ея нахо¬ 
дится въ надлелшщемъ соотиошеЕЕіп съ быс¬ 
тротою Е.'олебаЕЕІя упругой пластинки. Въ ши¬ 
рокихъ трубахъ таЕюе соотноЕіЕСЕЕіе можетт. ее 
ЕЕе строЕО соблЕодат'ься, но за ееѢе.'оторыйъ пре- 
дѣлоіЕЪ несоотвѣтствіЕЕ труба перест.іетъ зву¬ 
ча еь.Еі лее язе.ечое;ъ состЕівляетъ метЕЕЛличесЕКЕЯ 
ПЛаСТЕЕНЕЬЕ. ЕШЕЛ, ВЪ органЕЕоіі трубѣ, то высота 
тона обусловливается почти исе.лючеетсльно ѳео 
КОЛебНЕЕІЯМИ, ЕШЕ.Ъ уЕКе объ этомъ ГОВОрЕЕЛОСЬ. 
По вообще высота тона зависЕЕТЪ каЕСъ отъ 
язЕ.ЕЧЕ:а, таЕ;ъ ее оте. самоіі трубы. В. Веберъ 
ЕІ828—29) ЕЕОДробЕЕО НЗуЧЕЕ.ТЬ ЭТу ЗЕЕВЕЕСЕЕМОСТЕ. 
Если па ЯЗЫЧОЕ.Ъ, ОТі;рЕ,ЕВаЕОШІІЕСЯ ВЕЕуТрЕ., Е.ЕЕЕ.Ъ 
обыкновенЕЕо ЕЕЕ. Ѳ. трубахь, ЕЕасЕЕШЕЕТЕ. Трубу, 
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то тонъ вообще понижается. Если, постепенно 
удлипняя трубу, при чемъ тонъ понизится иа 
цѣлую октаву мы достигнемъ такой ея 
длины Ь, которая вполнѣ соотвѣтствуетъ і:о- 
лебаніямъ язычка, то тонъ сразу повысятся 
до прежняго своего значенія. При дальнѣй¬ 
шемъ удлиненіи трубы до 'іЬ тонъ снова ста¬ 
нетъ понижаться до кварты (.4:4); при оЬ 
опять сразу получится первоначальный тонъ. 
При новомъ удлинненіи до звукъ понизится 
на малую терцію (5:6) н т. д. (если устроить 
язычки, открывающіеся наружу, подобно го¬ 
лосовымъ связкамъ, то наставленная на нихъ 
труба будетъ повышать соотвѣтствующій имті 
тонъ).—Въ деревянныхъ муз. пнструментахъ 
(кларнетѣ, гобоѣ п фаготѣ) употребляются 
язычки, состоящіе изъ одной или двухъ тон¬ 
кихъ п гибкихъ тростнноісъ. Этп язычки сами 
по себѣ издаютъ гораздо болѣе высокій звукъ, 
чѣмъ тогъ, который вызывается ими въ трубѣ. 
Язычі.овыя трубы надо разсматривать, какъ 
трубы закрытыя со стороны язычка. Поэтому 
въ цилиндрической трубѣ, каіа въ кларнетѣ, 
послѣдовательныхь тоновъ при усиленномъ 
вдуваніи должно быть 1, 3, 5, н т. д. Откры¬ 
ваніе же боковыхъ отверстій соотвѣтствуетъ 
укороченію трубы. Бь і.онііческп.хъ трубахъ, 
закрытыхъ у вершины, послѣдовательность 
тоновъ такая же, какъ и у открытыхъ цилпн- 
дрпчески.хъ трубъ, т. е. і, 2,3,4 п т. д. (Гельм- 
гольцт.). Гобой и фаготъ принадлежатъ къ ко¬ 
ническимъ трубамъ. Свойства язычіювъ треть- 
яіо рода, перепончатыхъ, можно изучать, какъ 
это дѣлалъ Гельмгольцъ, при посредствѣ про¬ 
стого прибора, состоящаго взъ двухъ резино¬ 
вых!. перепонокъ, натянутыхъ на срѣзанные 
вкось кран деревянной трубки, такъ чтобы 
между перепонками посредп трубы оставалась 
узі;ая щель. Токъ воздуха можно направить 
черезъ щель снаружи внутрь трубки или 
обратно. Въ послѣднемъ случаѣ получается 
подобіе голосовымъ связкамь пли губамъ прп 
игрѣ на мѣдныхъ духовыхъ инструментахъ. 
Высота звука при этомъ обусловливается, 
вслѣдствіе мягкости и гибкости перепонокъ, 
пскліочнтелыіо размѣрамп трубы. Мѣдные ин¬ 
струменты, какъ охотничій рогъ, корнетъ съ 
ппстоиами. валторна н др. представляютъ ко¬ 
ническія трубы, а потому онп даютъ есте¬ 
ственный рядъ высшихъ гармонически.хъ то¬ 
новъ (I, 2, 3, 4 н т. д). Устройство органа— 
сч. Органъ. Н. Гезехусъ. 
Органогены—см. Органпческій аналвзъ. 
Оргапопстаі.і.іы—то же что ѣіеталло- 

органнчесіяя соединенія (см.). 
Оргонотсраіііп.—Этимъ именемъ обо¬ 

значаются новѣйшія попытки лѣченія нѣкото¬ 
рыхъ впутрешшхъ п наружны.хъ болѣзней 
посредствомъ вытяжекъ изъ раз.іпчны.хъ вну- 
треннихт. органовъ, а также посредствомъ 
ішутренияго употребленія этпхъ органовъ въ 
сыромъ или высушенномі. и измельченномъ во¬ 
дѣ. Попѣіішее развитіе О. пмѣло своей походной 
точкой опыты Броунъ -Секара надъ дѣйстві¬ 
емъ эмулі.сіп изъ яичекъ. Теоретнческюй осно¬ 
вой для ним. нослуяніло современное физіо¬ 
логическое ученіе о «внутренней секреціи> 
(■-есгеион ініопіо), т. е. о то.мъ, что всѣ я.е- 
лсзы вообще, кро.чѣ іѣхт. вевіествь, которыя 

изливаются въ ихъ выводные протоки, выра¬ 
батываютъ еще другія вещества, поступающій 
обратно въ кровь и необходимыя дли нормаль¬ 
ной жизни организма; отсюда естественно 
вытекала попытка при недбстатігѣ въ орга¬ 
низмѣ этихъ веществъ вводитъ ихъ въ видѣ 
ткани вырабатывающихъ и.хъ железъ. і) 
Эмульсіи изъ яичекъ примѣнялась въ видѣ 
подкожныхъ впрыскиваній при самыхъ разно¬ 
образныхъ хроническихъ болѣзняхъ, связан¬ 
ныхъ съ общимъ истощеніемъ, особенно при 
старческой слабости и при чахоткѣ, а также 
при малокровіи, маларіи, спинной сухоткѣ и 
т. д. Но результаты, полученные разными 
авторами, крайне противорѣчивы, и полезное 
дѣйствіе этой эмульсіи далеко еще не прочно 
установлено. Еще менѣе ясные результаты 
дали попытки впрысііішанія эмульсіи изъ 
яичниковъ при разныхъ болѣзняхъ женскихъ 
половыхъ органовъ, при истеріи и послѣ изсѣ¬ 
ченія яичниковъ (оваріотоміи). Бытяжка сѣ¬ 
раго веіцества мозга примѣнялась цѣлымъ 
рядомъ наблюдателей (БаЬез, Сопзіанііи Раиі, 
ОіЬіег, Нашіас, Сіешепі и мн. др.) при раз- 
личны.хъ нервныхъ болѣзняхъ, эпилепсіи, спин¬ 
ной сухоткѣ, неврастеніи п др., но безъ ка¬ 
кого-либо рѣзкаго эффекта. Предположеніе 
Броуиъ-Секара, что вытяжка изъ селезенки 
можетъ оказаться полезной при перемежаю¬ 
щейся лихорадкѣ — болѣзни, сопровождаю¬ 
щейся хроническимъ воспаленіемъ селезенки, 
вытяжка изъ мышцъ — при упадкѣ силъ, вы¬ 
тяжка изъ селезенки п лимфатическихъ же¬ 
лезъ—при малокровіи п заболѣваніяхъ лимфа¬ 
тической системы—не подтвердилась другими 
наблюдателями. Маісь, Алистеръ п Фразеръ упо¬ 
требляли костный мозгъ при злокачественномъ 
мішкровііі и при общемъ пораженіи лимфати¬ 
ческой системы (лимфадеиомѣ), повидимому, 
съ хорошимъ успѣхомъ, но наблюденія эти 
еще слишкомъ малочисленны. Въ виду тѣсной 
связи нѣкоторыхъ формъ сахарнаго мочеизну¬ 
ренія съ болѣзнями поджелудочной железы, 
была сдѣлана попытка лѣчить сахарное моче¬ 
изнуреніе внутреннимъ употребленіемъ мелко¬ 
изрубленной сырой поджелудочной железы или 
подкожнымъ 'впрыскиваніемъ вытяжки изъ 
нея, но полученные результаты большей ча¬ 
стью были совершенно ничтожны плп даже 
отрпцательвы. Равнымъ образомъ и опыты 
лѣченія Аддисоновой болѣзни (см.) вытяжкой 
изъ надпочечныхъ железъ не дали поло¬ 
жи гельны.хъ результатовъ. Если, не смотря 
на всѣ этп неудачи, О. все-таки продол¬ 
жаетъ привлекать вниманіе врачей, то глав¬ 
нымъ образомъ въ впду тѣхъ несомнѣнныхъ, 
блестящихъ успѣховъ, которые достигаются 
употребленіемъ внутрь щитовидной железы 
прп такъ иаз. микседемѣ (см.) плп слизистомъ 
отекѣ. Эта хроническая, крайне тяжелая бо¬ 
лѣзнь, доселѣ считавшаяся неизлѣчимой, н 
сопряженная съ уменьшеніемъ щитовидной 
железы, въ настоящее время быстро и прочно 
излѣчивается употребленіемъ мелко изрублен¬ 
ной, плп высушенной п превращенной въ 
норошоіл. щитовидной :келезы. Противъ этой 
болѣзни О. несомнѣнно дала пачъ могуще¬ 
ственное средство; этого одного достаточно, 
чтобы заставпть продолжать изслѣдованія ві, 
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этомъ направленіи. См. Успенскій, «Органо¬ 
терапія» (189Ь). Л. Ж—ж. 
Оргапсыііъ — такъ называется шелко¬ 

вая пряжа (см.), предназначенная для основы. 
Длн приготовленія ея отбираются, по возмоис- 
ности, лучшіе коконы п нить скручивается 
изъ ббльшаго числа волоконъ, чѣмъ это имѣетъ 
мѣсто при приготовленія уточной пряжи или 
грамма (см. Шелк-ъ). А. Л. Ж. А. 
Органъ (огдаипш — лат., огеапо—птал., 

Огееі — вѣм., огане — фраиц., огеап—англ.) 
— большой музыкальный духовой хромати¬ 
ческій клавишный инструментъ съ мѣхами, 
трубами, трубками (металличесі.'ими, дере¬ 
вянными, безъ язычковъ и съ язычками) 
различныхъ тембровъ. По звуковому богат¬ 
ству и обилію музыкальныхъ средствъ О. за¬ 
нимаетъ первое мѣсто между всѣми инстру¬ 
ментами и считается даремъ-днструмечтовъ.. 
Вслѣдствіе своей выразительности, онъ давно 
сдѣлался достояніемъ церкви. Зародышъ О. 
можно видѣть въ флейтѣ Пана (Зугіпх), а так¬ 
же въ волынкѣ (ВаскрГеіі'е). Евреи примѣняли 
при богослуженіяхъ родъ О.—магрефа; у гре¬ 
ковъ было тоже нѣчто въ родѣ О. (Нусіганіі- 
коп). У римлянъ былъ комнатный О. (Нусіган- 
Ііз). Изображеніе этого инструмента имѣется 
на одной монетѣ или жетонѣ временъ Нерона. 
О. большихъ размѣровъ появились въ ІѴ ст., 
болѣе или менѣе усовершенствованные О.— 
въ VII и VIII ст. Папа Виталіанъ ІѴІІ ст.) 
ввелъ О. въ католическую церковь. Бъ ѴПІ 
стол. Византія славилась своими О. Искусство 
строить О. развилось и вт. Италіи, откуда въ 
Іл ст. они выписывались во Францію. Позд-| 
иѣе это искусство развилось въ Германіи.: 
Наибольшее и повсемѣстное распространеніе! 
О. начинаетъ получать въ XIV ст. Въ 1470 г. 
нѣмецъ Бернгардтъ въ Венеціи ввелъ въ О. 
педаль, т. е. клавіатуру для ногъ. Старинные^ 
О., въ сравненіи съ современнымп, были гру¬ 
бой работы: ручная клавіатура, наир., состоя¬ 
ла изъ клавишъ шириною отъ 5 до 7 дм. Раз¬ 
стояніе между клавишами было въ полъ- 
дюйма. Ударяли по клавишамъ не пальцами, 
какъ теперь, а кулаками. Бъ XVI и ХѴП ст. 
уменьшены клавиши и увеличено число тру¬ 
бокъ. Въ настоящее время наиболѣе знамени¬ 
тымъ строителемъ О. считается Вмькеръ въ 
.Іудвигсбургѣ. Объ О. писали: Бесіоз 35 Сеі- 
Іез, «Е’агі ба Іасіеиг й'огдиез» (1766—78); 
А.П10ПУ, «ОезсЬісЫІісЬе ПагзіеІІив!: бег Еиі- 
зІеЬппд ипб ѵегѵоікошшпппё бег О.» (Мюн¬ 
стеръ, 1832); Норкіпз, «ТЬе огеап; ііз Ьіз- 
іогу апб сопзігпсііоп» (Л., 1855); Веібеі, «Піе 
О. апб іЬг Бап» (4 изд., Лпц., 1887); Шап- 
детапп, «Піе О. іЬго безсЬісЫе апб ікг Вап» 
(3 изд., ііц 1887); Тбріег, «ЕеЬгЬпсЬ бег Ог- 
ееІЬаакппзи (Вѣна, 3 изд. 1883); ГгеіігеІ, 
«Піе 0. паб іЬге Меізіег» (Дрезд., 1894). Усо¬ 
вершенствованные О. достигли огромнаго чи¬ 
сла трубъ и трубоігь; наир. О. въ Парижѣ въ 
церкви 81. 8и1рісе имѣетъ 7 тыс. трубъ и 
трубокъ. Въ 0. бываютъ открытыя съ обѣихъ 
сторонъ трубы и трубки слѣдующихъ вели¬ 
чинъ: въ 1 фт. (Ріссоіо)-ноты звучатъ тремя 
октавами выше писанныхъ, вь 2 фт.—ноты 
звучатъ двумя октавами выше писанныхъ, въ 
4 фт.—ноты звучатъ октавой выше писанныхъ. 

въ 8 фт. — ноты звучатъ какъ пишутся, въ 
16 фт.—ноты звучатъ октавой ниже писан' 
ныхъ, въ 32 фт.—ноты звучатъ двумя октавами 
ниже писанныхъ. Если этя открытыя трубы- 
закрыть съ одной стороны, то ихъ звуки по¬ 
низятся на октаву. Не всѣ О. имѣютъ трубыі 
большихъ размѣровъ. По величинѣ самыхъ 
большихъ трубъ въ О. онъ получаетъ свое 
названіе, наир.—въ 4 фт., илн въ з фт., или въ 
16 фт. Клавіатуръ въ 0. бываетъ отъ \до^ 
называются онѣ мануалами. Хотя каждая кла- 
віатура О. имѣетъ объемъ въ і'/а октавы, но, 
благодаря трубамъ, звучащимъ на двѣ октавы 
ниже или па три октавы выше писанныхъ 

. потъ, объемъ большого О. имѣетъ Э'Д октавъ. 
.Каждый наборь трубъ одинаковаго телЬра со^ 
ютавляетъ какъ-бы отдѣльный ннструменгь п 
/называется голосомъ (Зіітше, беи). Каждаг)! 
изъ выдвигаемыхъ или вдвигаемыхъ кнопокъ 
или регистровъ (находящихся надъ клавіатурой 
пли по боі;аиъ инструмента) приводитъ въ 
дѣйствіе соотвѣтствующій ей рядъ трубокъ. 
Каждая кнопі.-а илп регистръ имѣетъ свое на¬ 
званіе и соотвѣтствующую надпись, съ обозна¬ 
ченіемъ длины трубъ этого регистра. Названіе 
регистра и величина трубъ обозначаются на 
нотахъ надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ извѣстный ре¬ 
гистръ долженъ быть примѣненъ. Регистровъ 
въ О. отъ 5 до 10(1 и болѣе. Всѣ регистры 
распадаются на двѣ категоріи: 1) реиісіры 
съ трубами безъ язычковъ (Фепхйеіопф, 
Ьіаіріеііеп). Къ этой категоріиТірШПІдлежатъ 
регистры (цкрытахъ флейтъ, регистры аакры- 
тыхъ флейіъ(Б(Лгп1опз-),-р'е'гистры призвуковъ 
()еих бе тпіаііоп или шіхШге), въ которыхъ 
каждая нота имѣетъ нѣсколько (б(ідѣе сла- 
быхъ) гармоническихъ призвуковъ. 2)^еги- 
стры, у которыхъ трубы съ язычками (бепх 
(і’апсЬе, ЕоЬг-обег ЗсЬпаггѵгегке). Соединеніе 
регистровъ обѣихъ категорій вмѣстѣ съ мик¬ 
стурой называется ріаіп )еи. Клавіатуры или 
мануалы расположены- въ 0. террасой, одна 
надъ другой. Кромѣ нихъ существуетъ еще кла¬ 
віатура педалей (отъ 5 до 30 клавишъ), пре¬ 
имущественно для низкихъ звуковъ. Партія 
для рук"ь пишется на двухъ системахъ, въ 

іаючахъ ^ и 9, какъ для фортепіано. Пар¬ 

тію педалей пишутъ чаще отдѣльно на одной 
системѣ, въ ключѣ 9- На іаавіатурѣ педалей, 
называемой просто «педаль», играютъ обѣими 
ногами, поль^ясь попере.мѣнно каблукомъ и. 
носкомъ. О. безъ педали называется розііід^ 
маленькій переносный О.—рогіаііѵ. Бъ ШШ'бо- 
.іѣе употребительныхъ церковныхъ и концерт¬ 
ныхъ О. три клавіатуры для рукъ (мануалы) 
и одна для ногъ. Нижній мануалъ — самый 
близкій къ играющему—называется первымъ 
мануаломъ (6гапб-ог^), слѣдующій за нимъ 
выше-вторымъ ману^мъ (розіиі, ехргеэзір. 
верхній мануалъ—третьимъ (і‘есі1,іг'вХ|)7ё85іІ)Г 
Облегченіями для играющихъ' и средствомъ 
для усиленія или ослабленія звучности слу¬ 
жатъ: а) Соррпіа—механизмъ, съ помощью ко¬ 
тораго связываются двѣ клавіатуры, при чемъ 
выдвинутые на нихъ регистры дѣйствуютъ 
Шдііовременно. Соррпіа даетъ возможность 
|Грграющему на одномъ мануалѣ пользоваться 
выдвинутыми регистрами другого. Ь) 4 под- 
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ножки надъ іаавіатурой педалей (Рё(1а1е (1е ' Оргааы обоиііиіп—си. Обонятельные' 
соіпЬіиаізоп, ТгіЦе), изъ которыхъ каждая органы. 
дѣйствуетъ на извѣстную опред'ііенную ком-1 Органы осязаніи — сл. Осязательные 
бинацію регистровъ, с) Воііе б’ехргеззіоп— 1 органы. 
приборъ, состоящій изъ дверецъ, закрываю; | Органы пниценаренія — см. Пише- 
ц№XЪ_^,іШфь^6аюн^й'xъ_всеIдЗі[Ѣ'||^ен1е съ^гру-' варительные органы. 
бами ца^ыхъ регистровъ, всіѣдствіе ^чего : Органы рал.ииоагспія — см. Размно- 
происходйТГ'сгеьт^обо и бесгезсепбо. Дверцы !женіе и Мочеполовая система, 
приводятся въ ДВЮКВЯІ5 ПодНОЖкой^ (8сЬ\ѵе11-’ Органы чунств'ь — органы, посред- 
иіи). Такъ какъ регистры въ разных'Е'ОіТга»^ ствомъ которыхъ животныя воспринимаютъ 
ныхъ странъ не одинаковы, то въ органной внѣшнія раздраженія. У простѣйшихъ (Рго- 
партіи они не обозначаются подробно: выпи- іогоа) внѣшнія раздраженія, какова бы ии 
сываютъ надъ тѣмь или другимъ мѣстомъ ор- была ихъ природа (механическія, тепловыя,- 
ганной партіи только мануалъ, обозначеніе свѣтовыя, химическія), воспринимаются про¬ 
трубъ съ язычками или безъ нихъ и величину топлазмою, которая и отв-ѣчаетъ на нихъ дви- 
трубъ. Остальныя подробности предоставля- женіями. І’оже самое происходитъ въ сущно- 
ются исполнителю. О. соединяется съ орке- сти и у губокъ, съ тѣмъ различіемъ, что вос- 
стромъ и пѣніемъ въ ораторіяхъ, кантатахъ, принимаемое раздраженіе можетъ здѣсь пере- 
псалмахъ, а также въ оперѣ, преимуще- даваться далѣе отъ клѣточки къ клѣточкѣ. У 
ственио какъ аккомпаниментъ молятвы. остальныхъ многоклѣточныхъ животныхъ съ 

Н, Соловьевъ. понвленіемъ обособленныхъ чувствительныхъ 
Оргап-ь—см. Гукбальдъ. клѣточекъ, иервной системы и мускулатуры 
Органы (отъ слова оруяѵоѵ — орудія)— происходитъ раздѣленіе труда, ведущее къ 

части тѣла животныхъ и растеній, выполняю- большему совершенству процессовъ воспрія¬ 
тія тѣ или другін дѣятельности, изъ совокуп- тія внѣшнихъ раздраженій и реагированія 
ности которыхъ слагается жизнь животныхъ (отвѣты) на нихъ. Прп этомъ чувствительныя 
п растеній. Такъ какъ тѣло живыхъ существъ клѣточки обнаруживаютъ повышенную раз- 
состоитъ изъ О., то какъ животныя, такъ и дражимость (возбудимость), полученное раз- 
растенія носятъ общее названіе организмовъ, драженіе быстрѣе проводится по нервамъ и 
О. получаютъ названіе смотря по производи- подвергается въ нервныхъ клѣточкахъ болѣе 
мой ими дѣятельности (напр. органы движе- сложнымъ и совершеннымъ процессамъ пере- 
пія, пищеваренія и т. д.). Еслп какая либо работки въ импульсы къ дѣятельности, на- 
дѣятельность организма выполняется цѣлою правляемые къ различнымъ органамъ. Въ 
группою; О., то совокупность ихъ получаетъ то же время и такъ называемая способность 
названіе системы О. или аппарата (напр. О. различенія, въ силу которой на различныя 
измельченія, перевариванія и всасыванія раздраженіи животное отвѣчаетъ различнымъ 
пнщп составляютъ систему О. пищеваренія или образомъ и которая свойственна въ извѣстной 
ииніеварительный аппаратъ). Одна и таже часть степенп и простѣйшимъ, получаетъ дальнѣй- 
тѣла можетъ выполнять различныя д-І^тель- шее развитіе. Для различенія и служатъ осо- 
ности (функціи), а, слѣдовательно,представлять бые органы, въ составъ которыхъ входятъ 
собою различные О.; особенно рѣзко это выра- чувствительныя мѣточки (или соотвѣтствую- 
жено у простѣйшихъ, гдѣ, напр. у корнено- шія имъ по функціи простыя нервныя, окои- 
жекі., протоплазма является органомъ двп- чаніл)—О. чувствъ. Отдѣльное воспріятіе раз- 
жеиія, воспріятія внѣшнихъ раздраженій, драженій является слѣдствіемъ того, что от- 
нііщеиринятія, пищеваренія, дыханія, выдѣ-1 дѣльныя раздралсенія воспринимаются от- 
деніяпт.д. О.разныхъ животны.хъилп разныхъ дѣльными чувствительными клѣточками и про- 
растеній могутъ соотвѣтствовать другъ другу водятся къ центральной нервной системѣ по 
или физіологически, т. е. по д'ѣятелыіости отдѣльнымъ путямъ (нервамъ) и что разныя 
(функціи), или морфологичесіш, т. е. по про- ра.здражевіл воспринимаются различными (спе- 
псхожденію изъ первоначмьно одинаковыхъ цифпчесішми) О. чувствъ. Специфическіе О. 
частей. Въ первомъ случаѣ О. называются ана- чувствъ приспособлены къ воспріятію раз- 
логичными, во второмъ гомологичными. Такъ драженій опредѣленнаго рода (механическихъ, 
напр. крыло птицы и крыло насѣкомаго О. ана- і свѣтовыхъ п т. д). Это достигается тѣмъ, что 
логичные, такъ какъ и то, и другое предста- 1) ихъ чувствительныя клѣточки обнаружи- 
вляютъ О. летанія, но они не гомологичны, такъ ^ ваютъ повышенную возбудимость по отноше- 
какъ первое представляетъ видоизмѣненную нію къ извѣстному роду раздраженій и, на- 
переднюю конечность позвоночнаго, второе— противъ, малую по отношенію къ другимъ 
складку кожи; напротивъ, рука человѣка, пе- (такъ напр. осязательные О. не чувствительны 
редній ластъ тюлени, крыло птпцы не анало- или мало чувствительны къ свѣту) п 2) О. 
гичны, такъ какъ функція пхъ совершенно чувствъ устроены такъ, что другія раздраг 
различна, но они гомологичны, такъ какъ пред- женія не достигаютъ (или едва достигаютъ) 
ставллютъ видоизмѣненія одного п того же до чувствительныхъ кл-ѣточекъ (напр. слухо- 
свойственнаго позвоночнымъ органа — перед- вые О. устроены такъ, что легко доступны 
ней конечности. Я. Кн. і лишь для звуковыхъ колебаній). Ѳднако,. чув- 
Оргаиы ныд’Ьлеиіп—см.Выдѣлитель- ствительныя клѣточки спеціальныхъ О. чувствъ 

ные органы, также Мочеполовая система. | обладаютъ извѣстной степенью чувствитель- 
Оргаиы дыжаіііл — см. Дыхательные тельности и ь-ъ другимъ раздраженіямъ; такъ 

органы, механическое раздраженіе глаза восприни- 
Оргаііы зрЪііія — см. Глазъ п Зрѣніе, мается чувствительными клѣточками сѣтчатки 
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(или зрительнымъ нервомъ) н именно вызы¬ 
ваетъ впечатлѣніе свѣтовое. Какое впечатлѣ¬ 
ніе будетъ вызывать въ подобныхъ случаяхъ 
данное раздражені.е, зависитъ отъ отношеній 
даннаго органа къ центральной нервной си¬ 
стемѣ. У многихъ низшихъ животныхъ (ки¬ 
шечнополостныхъ, нѣкоторы.хъ червей) чув¬ 
ствительныя іаѣточки кожи одного рода, а 
между тѣмъ съ помощью ихъ воспринимаются 
и механическія, и тепловыя, свѣтовыя, хими¬ 
ческія раздраженія—кожа представляетъ при 
этомъ примитивный, неспеціаіизованный О. 
чувству О. такъ называемаго кожнаго чув¬ 
ства. О. кожнаго чувства являются или въ 
видѣ отдѣльныхъ чувствительныхъ клѣточекъ, 
связанныхъ съ нервами, или же въ видѣ осо¬ 
быхъ группъ нхъ, одѣтыхъ клѣточками, крою¬ 
щими—это такъ называемыя чувствительныя 
почечки или луковочки (8іппезкпо'реп). Спе¬ 
ціальные О. чувствъ дѣлятся на органы ося¬ 
занія, обонянія, вкуса, зрѣнія и слуха (см. 
Осязательные органы). Бъ біологическомъ от¬ 
ношеніи один О. чувствъ могутъ въ извѣстной 
степени замѣнять другіе: такъ развитое обо¬ 
няніе можетъ замѣнять для животнаго слабо 
развитое у него зрѣніе, у животны.хъ слѣпыхъ 
или съ крайне слабо развитымъ зрѣніемъ 
часто наблюдаются чрезвычайно развитые О. 
осязанія и т. д. Н. Кн. 
Оргсторніісъ (Огнеіогіх)—вождь гель¬ 

ветовъ. Въ 61 г. до Р. Хр. оиъ убѣдилъ сво¬ 
ихъ согражданъ переселиться въ другое мѣсто, 
менѣе стѣсненное природными условіями, 
чѣмъ страна гельветовъ. Онъ имѣлъ въ виду, 
при этомъ, стать во главѣ вновь образованной 
въ другомъ мѣстѣ общины. Разсчитывая въ 
недалекомъ будущемъ занять первое мѣсто 
среди галльскихъ племенъ, гельветы стали го¬ 
товиться къ переселенію и поставили во главѣ 
экспедиціи О. Посвятивъ въ своп честолюби¬ 
вые замыслы секвана Кастика и эдуя Думно- 
рикса, О. помогъ имъ сдѣлаться царя.ми въ 
ихъ общинахъ и убѣдилъ ихъ принять уча¬ 
стіе въ завоеваніи всей Галліи. Когда ихъ 
замыслы сдѣлались извѣстны гельветамъ, по¬ 
слѣдніе привлекли О. къ суду и приговорили 
его къ смерти черезъ сожженіе. (Опираясь на 
многочисленныхъ кліентовъ н должниковъ, О. 
воспротивился исполненію приговора; община, 
однако, рѣшила оружіемъ отстоять свое право 
и дѣло кончилось тѣмъ, что О. самъ умертвилъ 
себя. Вѣроятно дѣло не обошлось безъ вмѣ¬ 
шательства римлянъ и Цезаря. См. Саезаг, <Пе 
Беііо ѲаІІісо» (кн. I, гл. 2—4). Я. О. 
Оргін (’Оруіао то).—Такъ назывались въ 

древнегреческой религіи богослуженія въ честь 
Деметры (въ Гомеровскомъ гимнѣ богиня 
обѣщаетъ научнть людей священнодѣйствіямъ: 
орум о’оот-і) еушѵ баоЦооріоі). Терминъ О., въ 
приложеніи къ культу Деметры — синонимъ 
другого болѣе распространеннаго термина, 
мистеріи (см.), а также третьяго термина, 
теХетт]. Позднѣе, когда культъ Деметры сбли¬ 
зился съ культомъ Діониса и вообпіе распро¬ 
странились тайные культы, за священнодМ- 
ствіями въ честь Деметры установилось на¬ 
званіе мистерій, оргіями же по преимуще¬ 
ству стали называться экстатическія, во¬ 
сторженныя священнодѣйствія въ честь Діо¬ 

ниса. Легенды объ индійскомъ Діонисѣ пе¬ 
решли въ Грецію изъ Малой Азіи (Фригіи и 
Лидіи) и принесли съ собою оргіастическіе 
обряды, на которые мы имѣемъ указанія въ 
отрывкахъ (Гг. 2, 3 по изд. Аренса) Эсхилов- 
ской трагедіи ’Ношѵоі (2-я пьеса изъ тетра¬ 
логіи Лохооруіа) и въ дошедшей до насъ тра¬ 
гедіи Еврипида Бахуаі. Діонисъ азіатскихъ 
легендъ—не аттическій богъ винограда, а жен¬ 
ственное божество, символъ чистаго, беззаі.ѣг- 
наго восторга, очищающаго человѣческую ду¬ 
шу. Греческія женщины н вообще греки при¬ 
няли новый культъ съ восторгомъ, учредивъ въ 
честь бога ночныя О. на Кнѳеронѣ и Парна¬ 
сѣ, въ Корпнеѣ, Мегарѣ, Аргосѣ и т.д. Жен¬ 
щины. участвовавшій въ оргінхъ (Моіѵі6е«, 
Ѳоііое'«, Бяхуси, Лііѵаі), увѣнчивали себѣ голову 
Плющемъ, дубовыми и тисовыми(о()ііХо?)лнстья- 
мп, набрасывали на плечи оленью шкуру, въ 
одну руку брали тирсъ, въ другую факелъ, 
п въ бѣшеномъ восторгѣ носились по свя¬ 
щенной мѣстности, переходя отъ экстаза къ 
созерцательному покою и оцѣпенѣнію. По¬ 
добно мистеріямъ, Діоиисовы О. были та¬ 
инствомъ, къ которому допускались только 
посвященные; цѣлью и.хъ, какъ и мистерій, 
было очищеніе душу религіознымъ востор¬ 
гомъ. Особенно хорошо иллюстрируетъ оргіа¬ 
стическій етльтъ Діониса Еврипидъ, въ своей 
трагедіи «Вакханки». Бакховы О. существо¬ 
вали и въ Римѣ (такъ наз. ВассЬапаііа), но, 
вслѣдствіе ихъ крайней распущенности, были 
запрещены въ І86 г. до Р. Хр. 
Оргіп іОг§уіа)—родъ бабочевъ'изъ семей¬ 

ства Бірагісіае (куда относится монашенка, 
непарный шелкопрядъ, златогузка). Отличается 
рѣзкимъ половымъ диморфизмомъ. У самца 
усики гребенчатые, крылья широкія, въ покоѣ 
складывающіяся надъ тѣломъ крышеобразно, 
переднія треугольныя, заднія округленныя, 
бріошію тонкое; у самки усики простые, тѣло 
толстое, крылья зачаточныя. Гусеницы покры¬ 
ты пучками и щеточками волосковъ, на пер¬ 
вомъ членикѣ имѣютъ двѣ направленныхъ 
впередъ кисточки волосковъ, на 11-мъ—на¬ 
правленную вверхъ. Самны по выходѣ изъ 
яйца остаются сидѣть на коконѣ, здѣсь опло¬ 
дотворяются и откладываютъ яйца. Самцы 
летаютъ днемъ. О. ашійна Е.—см. таблицу 
Бабочки. Самецъ краснобураго цвѣта съ 2 
темными поперечными полосами и бѣлымъ 
полулуннымъ пятномъ у задняго угла, заднія 
крылья свѣтлыя, размахъ крыльевъ 30 мм. 
Самки сѣраго цвѣта съ толстымъ тѣломъ и 
и маленькими зачатками крыльевъ. Гусеница 
сѣраго цвѣта съ желтыми волосками, бурова¬ 
тыми или желтыми щеточками на спинѣ и 
черными кисточками; живетъ на дубахъ, фрук¬ 
товыхъ и др. деревьяхъ. Окукляется въ жел¬ 
товатомъ овальномъ коконѣ. Бесьма обыішо- 
венная бабочка; въ сѣв. Россіи въ теченіе 
года развивается одно поколѣніе и бабочки 
появляются въ августѣ и сентябрѣ, въ сред¬ 
ней и южной—два. бабочки въ іюнѣ и августѣ 
или сентябрѣ. Значительнаго вреда не прино¬ 
ситъ. Я. Кн. 
ОргЪсвъ—уѣздный городъ Бессарабской 

губ., въ 41 вер. отъ Кишинева, на лѣвомъ 
возвышенномъ берегу р. Реута. Городъ вла- 
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дѣльческШ (фамеліе Пангало). Къ 1 января 
1896 г. 11585 жвт. (6142 мжч. В 5443 жнві.): 
дворянъ 262, дрховнаго званія 37, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 271, ыѣвіанъ 8986, воен¬ 
наго сословія 792, крестьянъ 1148, прочихъ 
сословій 89. Православныхъ 9489, раскольни¬ 
ковъ 864, католиковъ 175, протестантовъ 110, 
армяно-грегоріанъ 266, евреевъ 564, прочихъ 
исповѣданій 117. Городскихъ доходовъ было 
въ 1895 г. 13360 руб., расходовъ 14126 руб., 
въ томъ числѣ на общественное управленіе 
1610 руб., народное образованіе 950 руб., 
врачебную часть 650 руб. Городу принадле¬ 
житъ 1 табачная плантація въ Пд дес., даю¬ 
щая до 100 пд. табаку. 1 кирпичный заводъ 
съ оборотомъ въ 480 руб., 1 кожевенный— 
1000 руб., 8 красиленъ—1200 руб., 1 мылова¬ 
ренный заводъ—800 руб., 1 маслобойный— 
250 руб. Торговыхъ заведеній 162. Купцовъ 
первой гильдіи 68, мелочныхъ торговцевъ 
1434. 1 оптовый складъ вина, 18 распивоч¬ 
ныхъ, 5 мельницъ (3 паровыхъ, 1 конная, 1 
водяная), 2 каменоломни известняка съ обжи¬ 
гательными печами. 3 больницы на 56 кров., 
аптека. Жители занимаются хлѣбопашествомъ, 
выжиганіемъ извести, садоводствомъ, огород¬ 
ничествомъ и мелкой торговлей (большею 
частью внѣ города). Ярмарокъ нѣтъ. Время 
основанія города неизвѣстно. Онъ построенъ 
на мфстѣ дакійской крѣпости Реігобаѵа, из¬ 
вѣстной также подъ пменемъ Стараго Орхея 
или Оргѣева; остатки крѣпости, съ подземными 
ходами, сохранились донынѣ; здѣсь были най¬ 
дены древнія вещи и монеты. Запорожцы 
называли О. Иргѣевымъ и Игрѣевымъ; на 
Руси онъ былъ извѣстенъ въ старшину подъ 
названіемъ Орыга или Орыгова. До 1812 г. 
здѣсь была резиденція турецкихъ сардарей, 
управлявшихъ сѣверной частью Бессарабіи. 
Съ 1812 до 1835 г. часть нынѣшняго Оргѣев- 
скаго уѣзда, вмѣстѣ съ частью Кишинев¬ 
скаго, составляли особый уѣздъ, Оргѣевскій, 
но уѣздное управленіе помѣщалось въ Киши¬ 
невѣ; въ 1835 г. мѣстечко Старый Орхей пе¬ 
реименовано въ уѣздный городъ 0. Старин¬ 
ная соборная церковь, построенная молдав¬ 
скимъ господаремъ Стефаномъ. 

Оргѣевскій уѣздъ—Бессарабской губерніи, 
въ средней ея части, на лѣвомъ берегу 
р. Днѣстра; имѣетъ впдъ неправильнаго тре¬ 
угольника, обращеннаго вершиной къ СВ; 
3632 кв. версты пли 378333 десятины. Рельефъ 
поверхности сильно расчлененъ долинами рѣкъ 
и оврагами, глубоко врѣзавшимися въ почву, 
и имѣетъ общій склонъ къ Б (къ долинѣ Днѣ¬ 
стра) и къ Ю (къ долинѣ р. Быка). Наиболь¬ 
шія абсолютныя высоты находятся въ сѣвер¬ 
ной и южной частяхъ уѣзда (1056 фт. у Рас- 
попени, 1004 фт. у Цыганештъ, 917 фт. у 
Пересѣченп, 930 фт. Булаешти), менѣе зна¬ 
чительныя высоты—въ средней части уѣзда 
(868 фт. у Коропченъ, 8ь2 фт. у Стецканъ, 
770 у Скурты), особенно на В и ІОВ уѣзда 
(595 фт. у Круглика, 441 фт. у Кошернипы). 
Живописные холмистые водораздѣлы, покры¬ 
тые большею частью лѣсами и тянущіеся съ 
СЗ на ІОВ, называются «Кодряиами» и про¬ 
рѣзаны глубокими долинами. Весь О. уѣздъ 
находится въ бассейнѣ р. Днѣстра и его при¬ 

токовъ, изъ которыхъ важнѣйшіе: Черная, 
Вале-Резина, Реутъ съ многочисленными при¬ 
токами (Кула, Вале-Добруджа, Сагалъ, Ко- 
гнльникъ, Вале-Иваносъ, Большой и Малый 
Чулукъ и др.) и Икель. Р. Днѣстръ проте¬ 
каетъ по восточной границѣ уѣзда на протя¬ 
женіи 112 верстъ (отъ с. Соколы до гор. Ду- 
боссаръ) и одна только имѣетъ значеніе, каігь 
путь сообщеніи. На р. Реутъ находятся нѣ¬ 
сколько прудовъ и мукомольныхъ мельницъ. 
Озеръ и постояивыхъ (невысыхающихъ) бо¬ 
лотъ въ уѣздѣ нѣтъ. Изъ минеральныхъ клю¬ 
чей извѣстенъ сѣрно-желѣзистый источникъ у 
с. Оипцканы, по почтовой дорогѣ изъ Киши¬ 
нева въ Дубоссары.—Почва уѣзда почти по¬ 
всемѣстно состоитъ изъ толстаго слоя черно¬ 
зема; песчаныхъ пространствъ нѣтъ. Геоло¬ 
гическое строеніе О. уѣзда довольно сложно. 
Почва его сложена изъ разнообразныхъ отло¬ 
женій мѣловой и третичной системъ. Мѣловыя 
отложенія, состоящія изъ мѣловыхъ мергелей 
и мѣла, развиты на небольшомъ протяженіи 
по Днѣстру въ сѣверной части уѣзда (до мст. 
Резени), а все- остальное пространство уѣзда 
занято міопеновыми и пліоценовыми песками, 
песчаника,ми, мергелями и особенно известня¬ 
ками, которые прикрыты съ поверности лес¬ 
сомъ.' Изъ полезныхъ ископаемыхъ наибольшее 
значеніе имѣютъ различные сорта строитель¬ 
наго известняка, котораго ежегодно добывается 
до 600 куб. саж. Климатъ, флору и фауну— 
см. Бессарабская губ. и Кишиневскій уѣздъ. 
Лѣса уѣзда (см. ниже) состоятъ, главнымъ 
образомъ, изъ дуба, бука, граба и липы; въ 
ни.хъ еще водятся дикія козы, лисицы, бар¬ 
суки, волки, дикіе кабаны и др. дичь; дикіе 
кабаны мѣстами водятся во множествѣ и 
приносятъ сильный вредъ земледѣлію, уни¬ 
чтожая иногда половину урожая; земствомъ 
устраиваются ежегодныя правильныя на нихъ 
облавы. 12 волостей, 3 стана, 5 мѣстечеігь, 
197 сельсі.'нхъ обществъ, 225 селеній (всЛхъ на¬ 
селенныхъ пунктовъ 529. Жит. къ 1 января 
1896 г. (безъ у. гор.) 226369 (114937 МЖЧ. и 
111432 жнщ.): дворянъ 1496, духовнаго званія 
841, почетныхъ гражданъ и купцовъ 336, мѣ¬ 
щанъ 14124, военнаго сословія 2815, крестьянъ 
206594, прочихъ сословій 163. Православныхъ 
216134, раскольниковъ 1115, католиковъ 168, 
протестантовъ 384, армяно-грегоріанъ 175, 
евреевъ 8170, магометанъ 34, прочихъ исповѣ¬ 
даній 189. Средняя плотность населенія—37,4 
на 1 версту. Въ составъ населенія входятъ 
царане, резеши, колонисты. Во владѣніи сель¬ 
скихъ обществъ 139720 дес., въ томъ числѣ 
пахатной 82572 дес.; во владѣніи частныхъ 
лицъ—155819 дес., въ томъ числѣ пахатной 
72358 дес.; монастырямъ, городамъ и т. п. 
принадлежатъ 25737 дес., въ томъ числѣ па- 
хатяой 8826 дес.; подъ населенными мѣстами, 
дорогами, рѣками, озерами, оврагами и неудоб¬ 
ной землп 57057 дес. У сельскихъ обществъ 
въ 1894 г. было подъ озимымъ посѣвомъ 
22740 дес., подъ яровымъ 39255 дес., подъ 
паромъ 445 дес., подъ травами (кромѣ лу¬ 
говъ) 1771 дес. Средній посѣвъ всѣхъ зерно¬ 
выхъ хлѣбовъ за 10 лѣтъ (1883 — 1892) 
711679 пд., средній сборъ—5416897 пд.; сред¬ 
ній урожай за 10-лѣтіе зерновыхъ хлѣбовъ 
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самъ-7,6. Средній остатокъ зерновыхъ хлѣбовъ, 
за вычетомъ на посѣвъ—4706218 пд. На 
продовольствіе населенія требуется ежегодно 
2307097 пд. хлѣба; средній остатокъ зерно- 
вы.хъ хлѣбовъ, за удовлетвореніемъ потребно¬ 
сти на посѣвъ и продовольствіе—2398121 пд. 
или 13,0 пуда на душу. Средній сборъ карто¬ 
феля за тоже Ю-лѣтіе былъ 159177 пд., сред¬ 
ній остатокъ, за вычетомъ на посѣвъ—118616 
пд. нли 0,1 пуда на душу. Средній урожай 
на 1 десятпву пшеницы 17,2 четверика, ржи 
—29,5 чтк., кукурузы — 51,2 чтк., ячменя— 
30,2 чтк., овса—47 чтк., яровой піііеннцы— 
12,6 чтк., льна-8 чтк. Продовольственнаго 
капитала было къ 1 января 1892 г. на лицо 
97ІІІ4 руб., въ недоимкахъ 166475 руб. Нату¬ 
ральныхъ запасовъ хлѣба нѣтъ. Бъ 1895 г. 
земскихъ расходовъ было 188755 руб., въ томъ 
числѣ на земское управленіе 12650 руб., на¬ 
родное образованіе 5625 руб., врачебную 
часть 44873 руб. Подъ лѣсами въ І&67 г. на¬ 
ходилось 78000 дес.; въ настоящее время 
значительная часть лѣсовъ вырублена. Лѣса 
(дубовые, буковые, грабовые, большею частью 
смѣшанные) занимаютъ возвышенныя мѣстно¬ 
сти. главнымъ образомъ на водораздѣлѣ между 

. Икелью п Чулукомъ, и тянутсся съ 3 на 
В, отъ Ясскаго уѣзда черезъ Оргѣевъ на 

Кріуляны. Травосѣяніе въ зачаточномъ со¬ 
стояніи.; скотоводство фазвито слабо. Послѣ 
земледѣлія главныя занятія населенія—вино¬ 
градарство, винодѣліе, плодоводство, таба¬ 
ководство. Виноградарствомъ и винодѣліемъ 
занимаются преимущественно нѣмцы-колони¬ 
сты. Урожай винограда невысокій (не болѣе 
110 ведеръ съ «погона», т. е. 400 кустовъ 
лозы). Фруктовые сады повсемѣстно; сливы, 
яблони, груши, абрйкосы (подъ ними 11069 
дес. земли). Много фруктосушиленъ; сушеные 
фрукты вывозятся во всѣ внутреннія губер¬ 
ніи. Табачныхъ плантацій въ 189) г. считалось 
4326, въ 1083 дес.; собрано табаку 55030 пд. 
Пчеловодство уменьшается съ вырубкой лѣ¬ 
совъ и распашкой луговъ; въ 1864 г. было 
050 пасѣкъ, въ 1891 г.—440, съ 10118 ульями; 
собрано меду 1512 пуд., воска 314 пуд. Ко¬ 
неводство вовсе не развито; для полевыхъ 
работъ употребляютъ преимущественно рога¬ 
тый скотъ сѣрой украинской породы; изъ овецъ 
разводится, главнымъ образомъ, мѣстная ци¬ 
гайская порода, съ длинною шерстью. Рубка 
лѣса и подвозъ его въ сосѣдніе безлѣсные 
уѣзды, мѣстами кустарное производство ко¬ 
лесъ, телѣгъ, саней, дугъ и различной дере¬ 
вянной посуды; всѣ эти издѣлія идутъ, глав¬ 
нымъ образомъ, въ Одессу. Мукомольныхъ 
мельницъ было въ 1891 г. 38 паровыхъ, 103 
водяныхъ, 453 конныхъ и 740 вѣтряныхъ; 
винокуренныхъ заводовъ 3 (производство—4 
милл. градусовъ), фруктово-виноградно-водоч- 
ный заводъ 1 (195360 градусовъ), оптовыхъ 
складовъ вина въ уѣгідѣ 6, распивочныхъ 
236. Кирпичныхъ заводовъ 7, съ производ¬ 
ствомъ на 12375 руб. въ годъ, гончарныхъ 
заведеній (кустарныхъ) 222 — 14880 рублей, 

■известковыхъ заводовъ 6—6300 руб., масло¬ 
боенъ 17—738 руб., чугунно-литейный заводъ 
1—7000 рублей. Народныхъ училищъ муж- 

.сішхъ 9, женскихъ 5, смѣшанныхъ 22, съ 

2038 учащимися (1810 мальчиковъ п 228 
дѣвочекъ). Ежегодный, расходъ на народное 
образованіе —І8Н13 руб. На одну школу при¬ 
ходится, въ среднемъ, 8 селеній и 215 дѣтей 
школьнаго возраста; въ школахъ обучается 
около іѴо всего населенія. 5 больницъ (съ 50 
кроватямп), 2 земскихъ ветеринара и 2 фельд¬ 
шера. Я. Т. 
Орда (монголо-турецкое) — у восточныхъ 

кочевниковъ первоначально такъ называлось 
мѣсто, гдѣ находилась ставка хана, а затѣмъ 
— п самое владѣніе. Такимъ образомъ 0. 
означаетъ объединеніе различныхъ племенъ 
подъ властью одного хана. Бъ русскихъ лѣто¬ 
писяхъ упоминается объ ордахъ: Золотой (ХП, 
633), Волжской пли Большой, Заяникой и Си¬ 
ней (см. Кипчакн), Казанской, Астраханской, 
Крымской, Перекопской и др. До І8б0-хъ 
годовъ на О. подраздѣлялись киргизъ-кайсаки 
(XV, 95). 
Орда {Ириней, въ мірѣ Харпсимъ)—епис¬ 

копъ подольскій и брацлавскій; образованіе 
получилъ въ кіевской дух. акад. Его труды: 
«Руководство къ послѣдовательному чтенію 
пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта» (Кіевъ, 
1871), «Земная жизнь Господа Спасителя на¬ 
шего I. Хр.» (перев. съ нѣм., пзд. 4, Кіевъ, 
1874 и 1882), «Руководственное пособіе ігь по¬ 
ниманію Псалтири» (Кіевъ, 1882), «За вѣру и 
противъ невѣрія» (Кіевъ, 1879). 
Орда (Наполеонъ Огйа, 1807—83)—поль¬ 

скій литераторъ и композиторъ. Составилъ 
«Сгаттаіге апаііііцне еіргаііцне <іе Іа іанцие 
роіопаізе а І’нзаёе без Кгап^аіз» (П., 1856; Б., 
1858, въ передѣл. видѣ—Варшава, 1874), изд. 
«АІЬнт йзіеі кошрогуыоѵѵ роізкісіі» (1838), 
«Сгатаіука шнзукі» (Варшава, 1873) и аль¬ 
бомъ видовъ губ. Гродненской, Виленской^ 
Минской, Ковенской, Волынской, Подольской 
и Кіевской, матеріалъ для котораго собралъ 
во время своихъ путешествій. 
Ор,да.іііі—см. Судъ Божій. 
Ор.деііа аржитсктурііые—см. Архи¬ 

тектура (II, 276). 
0|>дсііа иасонскіс. — Почти всѣ ма¬ 

сонскія лолш (см. франкъ-масоны) установили 
своп 0., заключающіеся или въ знакахъ по¬ 
добныхъ орденскимъ, или въ особыхъ симво- 
лпческп.хъ знакахъ. Обширная коллекція ма- 
сонскн.хъ О. и знаковъ имѣется въ Румянцев¬ 
скомъ музеѣ въ Москвѣ. 
Ордена монашескіе—см. Монаше¬ 

ство. 
Ордена рыцарскіе — см. Рыцарскіе 

ордена. 
Орденскап черіінлыіица—золотая 

чернильница, пожалованная Екатериной II ду¬ 
мѣ ордена СВ. Георгія; хранится въ капитулѣ 
орденовъ. 
Орденскіе пенсіонеры—см. Орденъ. 
Орденскіе агежлы н трости—упо¬ 

требляются оффпціалами орденовъ (см.); на 
нихъ имѣются знаки соотвѣтствуюніаго ор¬ 
дена. Жезлы обыкновенно серебряные, а тро¬ 
сти—чернаго дерева, но употребляются и 
иные. 
Орденскіе нраздннкн—си. Орденъ. 
Орденскіе сервнлы — сервизы съ 

изображеніемъ орденскихъ знаковъ, подавав- 
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шіеся на обѣдахъ въ дни орденскихъ празд¬ 
никовъ. У иасъ сервизы эти изготовлялись 
въ прошломъ столѣтіи императорскимъ фар¬ 
форовымъ заводомъ, со знаками орденовъ св. 
Андрея, Екатерины, Александра Невскаго,; 
Владиміра и Георгія. Бъ настоящее время они 
не употребляются. 
Ордеисііііі каииталъ—см. Орденъ. 
Ордеискій каиіітул-ь—см. Орденъ. 
Ордеискііі кои'ісгъ— ковчегъ, испол¬ 

ненный въ 1798 г. для храненіи «установле¬ 
нія о Россійскихъ орденахъ»; хранится въ 
капитулѣ орденовъ. 
Ордсискіп залы — такъ называются 

устраиваемыя обыкновенно во дворцахъ или 
въ помѣщеніи гроссмейстера ордена особыя 
залы, предназначаемыя для О. празднествъ. 
Онѣ украшаются изображеніями орденовъ, 
списками кавалеровъ и т. п. У насъ такія 
залы находятся въ Зимнемъ дворцѣ — Геор¬ 
гіевская и въ Большомъ І^емлевскомъ — 
Андреевская или тронная. Екатерининская 
или малая тройная, Владимірская, Георгіев¬ 
ская н Александровская. 
Ордеискіп .поиеты—подъ этимъ на¬ 

званіемъ иногда выдѣляются изъ общей груп¬ 
пы западно-европейскихъ монетъ монеты, би¬ 
тыя рыцарскими орденами: св. Іоанна Іеру¬ 
салимскаго (іоаниитовъ) на о-вахъ Родосѣ и 
Мальтѣ (до конца прошлаго вѣка), тевтонскимъ 
въ Пруссіи и Литвѣ, храмовниковъ и мече¬ 
носцевъ. Монеты эти, по типу и сортамъ, по¬ 
добны современнымъ нмъ западно-европей¬ 
скимъ. О. монетами иногда называютъ и мо¬ 
неты, выпускаемыя въ честь ордена, юбилея 
его н т. п. Такія монеты извѣстны во многихъ 
государствахъ Западной Европы, хотя въ по¬ 
добныхъ случаяхъ болѣе распространенъ вы¬ 
пускъ медалей. Я. ф.-Б. 
Ордеискіп идЪпніп—см. Орденъ. 
Ордсискіп реликвіи — названіе это 

даютъ не только святынямъ, принадлежащимъ 
ордену (мощамъ святыхъ патроновъ ордена, 
иконамъ п т. п.), но также п нѣкоторымъ 
особо чтимымъ въ орденѣ предметамъ, тѣсно 
связаннымъ съ событіемъ изъ исторіи ор¬ 
дена. Подобныя реликвіи принадлежатъ обык¬ 
новенно тѣмъ лишь орденамъ, которые воз¬ 
никли въ средніе вѣка. Драгоцѣннѣйшія О. 
реликвіи въ настоящее время находятся у 
насъ; онѣ принадлежали ордену св. Іоанна 
Іерусалимскаго, привезены въ Россію въ цар¬ 
ствованіе Павла I п состоятъ изъ предме¬ 
товъ: I) священныхъ—Фнлермской иконы Бо¬ 
жіей Матери (писанной, по преданію, св. еван¬ 
гелистомъ Лукой), частицы Древа Господня, 
Десницы Іоанна Крестителя и 2) историче¬ 
скихъ—крестовъ вел. магистровъ (Эбюссона и 
Лавалетта и мальтійской галеры. 
Орденъ — жалуемый за особыя заслуги 

или отличіе знаігь, установленной формы, но¬ 
симый на лентѣі цѣпи или инымъ образомъ. 
Имѣются указанія, что въ воет, римской импе¬ 
ріи еще со временъ Константина Вел,, импе¬ 
раторы установляли кавалерскія товарище¬ 
ства пли ордена, подъ покровительствомъ св. 
Георгія. При учрежденіи въ Палестинѣ, въ 
1098 г., перваго военно-монашескаго братства 
—ордена св. Іоанна Іерусалимскаго—знакомъ 

членовъ этого О. (огбо — сословіе, община) 
былъ избранъ бѣлый, вырѣзанный изъ полотна 
крестъ, который братья нашивали на мантіи 
и головные уборы. Всѣ вновь учреждавшіеся 

: впослѣдствіи военно-монашескіе О. также из¬ 
бирали своимъ знакомъ крестъ. Подъ покро¬ 
вительствомъ государей стали возникать свѣт¬ 
скіе рыцарскіе О. или братства, съ разными 
статутами и правилами; непремѣннымъ усло¬ 
віемъ вступленія въ рыцарскій О. было дво¬ 
рянское происхожденіе. Знакомъ отличія этихъ 
орденовъ по прежнему оставался крестъ; званіе 
рыцарь или хавал^ (Кіііег, сЬеѵаІіег) сдѣ-! 
лалось почетнымъ. Впослѣдствіи государи зап.' 
Европы сами учреждали свѣтскіе 0. и дѣла¬ 
лись ихъ начальниками или гроссмейстерами, 
при чемъ орденсіеій знакъ — крестъ — сталъ 
принимать различныя очертанія, а въ нѣко¬ 
торыхъ государствахъ иногда былъ замѣняемъ 
иными изображеніями (англійскій 0. Подвязки, 
бургундскій Золотого Руна, прусскій Лебедя 
и др.). Съ теченіемъ времени орденскіе знаки 
отличія получили государственное значеніе; 
пожалованіемъ такого знака съ причисленіемъ 
къ извѣстному 0., награждалось служеніе госу¬ 
дарству. Первоначальная мысль объ О., какъ 
о рыцарскомъ обществѣ, постепенно утрати-і 
лась. Бъ аастоящее время во всѣхъ государі 
ствахъ Европы признано полезнымъ и необхо4 
дпмымъ награждать заслуги орденскими знаі 
камп. Пожалованіе О. регулируется правилами 
или статутами, установляющими особые! 
орденскіе праздники, орденскія одѣянія и1 
проч. Орденскіе праздники обыкновенно иа-, 
чпнаются провозглашеніемъ именъ вновь по¬ 
жалованныхъ 0.; потомъ слѣдуютъ предста¬ 
вленіе монарху всѣхъ пожалованныхъ въ те¬ 
ченіе года, торжественное богослуженіе и 
обѣдъ во дворцѣ. На кавалеровъ возлагаются 
статутами разныя благотворительныя обязан¬ 
ности и заннтія въ школахъ и больницахъ, 
что напоминаетъ рыцарскіе уставы. Во Фран-' 
ціи па средства орденской кассы Почетнаго 
Легіоиа воспитываются 800 дѣвпцъ недоста¬ 
точныхъ кавалеровъ. Старѣйшіе кавалеры 0: 
получаютъ пенсіи или пожизненныя пособія. 
Чрезъ пожалованіе О. часто получаются пра¬ 
ва дворянства; нѣкоторые О. даютъ особыя 
преимущества, титулы и проч. Почти во всѣхъ 
государствахъ Европы сохранился однообраз¬ 
ный строй высшей орденской администраціи. 
Верховнымъ начальникомъ или гроссмейсте¬ 
ромъ О. считается глава государства;.высшее 
наблюденіе по пожалованію О. возлагается на 
канцлера 0.; наблюденіе за орденскими празд¬ 
нествами и процессіями' поручается особому 
церемоніймейстеру; орденской кассой и всѣми 
бюджетными орденскими онефаціями завѣдуетъ 
особый казначей ордеискій; прц нѣкоторыхъ 
0. установленъ капптулъ или-ідмЯ; т. е. со¬ 
браніе старѣйшихъкавалеровъТдІя повѣрки 
правъ и достоинствъ вновь вступающихъ въ 
О. Въ Австріи у каждаго О. имѣется отдѣль¬ 
ная орденская канцелярія. Бъ ПрУссіи въ 
1810 г. всѣ дѣла, касающіяся О., переданы въ 
вѣдѣніе «главной орденской коимиссіи»; только 
старѣйшій прусскій О. Чернаго Орла сохра¬ 
няетъ свой особый капитулъ. Во Франціи всѣ 
дѣла, касающіяся О., сосредоточены въ ка- 
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пвтулѣ 0., управленіе которымъ поручено ве-' 
ликому канцлеру (бгапсі СЬапсеІіег) и со-1 
стоящему при немъ совѣту. По своему значе¬ 
нію 0. бываютъ: 1) почетнѣйшіе, жалуемые 
только царствующимъ особамъ или исключи¬ 
тельно выдающимся лицамъ, 2) фамильные или 
семейные—для лицъ, принадлежащихъ къ цар¬ 
ствующему дому и родственныхъ ему. н 3) 
0. за заслуги и отличія. Обыкновенные ор¬ 
денскіе знаки—крестъ, звѣзда и лента, а ино¬ 
гда и цѣпь. Они раздѣляются на степени, 
отличающіяся обыкновенно величиной и спо¬ 
собомъ ношенія: высшая ияп первая сте¬ 
пень носится на лентѣ черезъ плечо, слѣдую¬ 
щая—на шеѣ, младшія — въ петлицѣ или на 
ефесѣ оружія. Цѣпь принадлежитъ исключи¬ 
тельно первой степени; звѣзда —также пер¬ 
вой, рѣже—и 2-й степени О. 

Ордена въ Россіи. — Въ Россіи 0. вве¬ 
дены Петромъ I, по возвращеніи изъ загра¬ 
ничнаго і^тешествія; 30 ноября 1698 г. уч¬ 
режден ь 0. св. Андрея Первозваннаго, а 24 
ноября 1714 г., для лицъ женскаго пола— 
орденъ Свобожденія (освобожденія) въ память 
освобожденія отъ опасности въ прутскомъ 
походѣ 1/11 г., во имя св. велико-чученнгііЫ 
Екатерины. Въ концѣ царствованія Петра 
возникло предположеніе учредить военный О. 
въ честь св. Александра Невскаго, осуще¬ 
ствленное уже при Екатеринѣ І-ой: 21-го мая 
1725 г., при бракосочетаніп пес. Анны Пет¬ 
ровны, 0. этотъ былъ возложенъ на ея же¬ 
ниха. Съ 1743 г. началось жалованіе голштин¬ 
скаго ордена св. Анны, учрежденнаго въ 
1735 г. отцомъ вел. кн. Петра Ѳедоровича, 
въ память Анны Петровны и въ честь импе¬ 
ратрицы Анны Іоанновны. 25-го ноября 1769 г. 
установленъ 0. св. Георгія, для награжденія 
военныхъ заслугъ, а 22 сентября 1782 г.— 
0. св. Владиміра, дли награжденія заслугъ Еаждаяскихъ. Съ восшествіемъ на престолъ 

івла І-го въ число россійскихъ 0. включенъ 
голштинскій орденъ св. Анны (съ 5 аррѣля 
І7я7 г.), а принятіе императоромъ званія 
великаго магистра ордена св. Іоанна Іеру¬ 
салимскаго иа время ввело въ Россію и этотъ 
0. При Павлѣ I 0. св. Георгія и Владиміра 
ие жаловались, но Александръ I возстановилъ 
ихъ тотчасъ по воцареніи. Въ 1815 г. соеди¬ 
нены съ 0. имперіи и польскіе 0. Бѣлаго 
орла, св. Станислава п Военнаго Креста 
(обыкн. называемый ѴігШіі шііііагі). Первые 
два въ 1831 г., подъ наименованіемъ импера¬ 
торскихъ и царскихъ 0., окончательно вошли 
въ составъ Россійскихъ 0. Въ настоящее вре¬ 
мя въ имперіи восемь О.: св. Андрея Перво¬ 
званнаго—одна степень, св. Великомученицы 
Екатерины—2 степени, св. Благовѣрнаго вел. 
кн. Александра Невскаго—одна степень. Бѣ¬ 
лаго Орла — одна степень, св. Велнкомуч. и 
Побѣдоносца Георгія—4 степени, св. равно¬ 
апостольнаго ішязя Владиміра—і степени, св. 
Анны—4 степени, св. Станислава—Дстепе^и.- 
Старщниство орденовъ считается тйъ:~ св. 
Андрея, св. Екатерины, св^Зладлміра 1 степе¬ 
ни, св. Александра Невскаго, БѣлагоіЗрла, св. 
Владиміра ■гРоіГетепінн, св. Анны 1-ой сте¬ 
пени, св. Станислава 1-ой степени, св. Вла¬ 
диміра 3-ей степени, св. Владиміра 4-ой сте- 

' пени, св. Анны 2-ой степени, св. Станислава 
I 2-ой, св. Анны 3-й, св. Станислава 3-ей. си. 
Анны 4-ой степени. Подлинные статуты 0. 
хранятся въ капитулѣ Имп. и Царскихъ 
орденовъ; они писаны на пергаментѣ, за соб¬ 
ственноручнымъ подписаніемъ императоровъ. 
Верховный начальникъ пли гроссмейстеръ 
всѣхъ россійскихъ орденовъ есть Императоръ. 
СЬденъ св. Екатерины зависитъ отъ Государя 
Шіператора, но имѣетъ начальницу свою или 
орденсмейстера въ лицѣ супруги Его Вели¬ 
чества. Точнаго числа кавалеровъ каждаго 0. 
статутамп не опредѣлено, но дамъ 0. св. 
Екатерины должно быть въ первой степени 
(не считая особъ царственныхъ) не болѣе,12, 
во второй—не болѣе 94. Пожалованіе О. со¬ 
вершается: 1) собстйнноручнымъ возложе¬ 
ніемъ Ихъ Императорскими Величествами; 2) 
Высочайшими рескриптами или грамотами, 
данными за собственноручнымъ подписаніемъ 
Императорскаго Величества; 3) именными Вы¬ 
сочайшими указамп, данными капитулу орде¬ 
новъ; 4) грамотами главнокомандующихъ ар¬ 
міями на полѣ сраженія (эти грамоты утвер¬ 
ждаются впослѣдствіи Высочайшими указами 
и замѣннются грамотами отъ капитула 0.). 
При Петрѣ Вел. пожалованіе 0. пріурочива¬ 
лось къ праздничнымъ днямъ и происходило 
въ церкви, послѣ литургіи, въ присутствіи 
старѣшіихъ кавал^овъ. На самаго Петра 
орденъ св. Андрея Первозваннаго былъ возло¬ 
женъ (10 мая 1703 г.) генералъ-адмираломъ 
графомъ Головинымъ, первымъ кавалеромъ 
этого 0. Екатерина II повелѣла вручать каж¬ 
дому новопожалованному кавалеру печатный 
экземпляръ орденскаго статута. Со временъ 
Павла I лица каігь чернаго, такъ п бѣлаго ду-. 
ховенства также принимаются въ составя 
россійскаго кавалерскаго общества; они име¬ 
нуются Высочайше сопричисленными къ жа¬ 
луемому имъ О. До_парствован1я Николая I 
чрезъ полученіе всякаго 0. пріобрѣталось по¬ 
томственное дворянство. 30 октября 1826 г. 
установлены нѣкоторыя ограниченія пріобрѣ¬ 
тенія потомственнаго дворянства чрезъ полу- 
ч еніе орденовъ для лицъ купеческаго званія. 
Въ 1844 г. комитетъ министровъ изъ наград¬ 
ныхъ списковъ усмотрѣлъ, что пожалованіе 
низшими степенями орденовъ открываетъ лег¬ 
кій путь къ пріобрѣтенію потомственнаго дво¬ 
рянства даже чиновникамъ, занимающимъ не¬ 
значительныя должности, между тѣмъ какъ, 
по важности соединенныхъ съ дворянскимъ до¬ 
стоинствомъ правъ, оно должно бытъ возмез¬ 
діемъ отличныхъ заслугъ; вслѣдствіе сего въ 
1845 и 1855 гг. состоялись Высочайшій пове- 
лѣнія, въ силу которыхъ только первыя сте¬ 
пени орденовъ св. Анны п св. (Станислава 
даютъ права потомственнаго дворянства, низ¬ 
шія же степени этихъ орденовъ — права лич¬ 
наго дворянства. Получившіе орденъ св. Вла¬ 
диміра какой-бы то нп было степени пріобрѣ- 

• таютъ потомственное дворянство, кромѣ лицъ 
купечесі;аго званія, которымъ онъ даетъ по¬ 
томственное почетное гражданство. Пожало¬ 
ванные орденомъ св. Георгія какой-бы то нп 
было степени также пріобрѣтаютъ права потом¬ 
ственнаго дворянства. Пожалованіе орденами 
должно происходить въ порядкѣ старшинства 
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ихъ, за исключеніемъ О. св. Георгія и Вла№ учрежденіе богоугодныхъ заведеній и на лучшее 
міра, жалуемыхъ на особыхъ основанінхъ. По-І ихъ устройство липа, пожалованныя О., дѣлали 
жалованіе О. св. Андрея Первозваннаго одно-1 единовременный взносъ въ капитулъ россій- 
временно дѣлаетъ жалуемаго кавалеромъ 0.| скаго кавалерскаго общества; для призрѣнія и 
св. Александра Невскаго, Бѣлаго Орлан пер-і попеченія о богоугодныхъ заведеніяхъ опрѳдѣ- 
выхъ степеней св. Анны и св. СтаииславДі. лено назначать изъ среды кавалеровъ осо- 
Лііца нехристіанскихъ исповѣданій получаютъ быхъ лицъ, по выбору общаго собранія всѣхъ 
орденскіе знаки, въ которыхъ изображеніе въ столицѣ находившихся кавалеровъ; избран- 
святыхъ замѣнено государственнымъ гербомъ, ные обязывались почасту лячно осматривать 
О. св. Андрея и Александра Невскаго жалу- ввѣренныя каждому заведенія, наблюдать все- 
ются и украшенные алмазами, при чемъ такое возможную пользу имъ ввѣреннаго н о своихъ 
пожалованіе представляетъ какъ-бы высшую рѣшеніяхъ извѣщать кавалерское общество; въ 
степень О. Иностраннымъ подданнымъ и важныхъ случаяхъ испрашивалось постано¬ 
другіе О. жалуются иногда съ алмазными вленіе общаго кавалерскаго собранія; канцлеръ 
украшеніямп. Каждый О. п каждый знакъ отд п его присутствіе давали наставленія избран- 
лнчія пмѣетъ своіімп статутами опредѣленные' нымъ для надзора надъ заведеніями кавале- 
знакп и ленту; нпі.ому не дозволяется укра- рамъ и принимали мѣры къ устраненію въ 
шать ихъ драгоцѣнными камнями, кромѣ тѣхъ, заведеніи непорядковъ; общество кавалерское 
кому украшенные такимъ образомъ знаки жа- ввѣренныя ему заведенія приписывало къ 
луіогся Высочайшею властью. До 1874 г. зна- церішамъ. Съ 1860 г. размѣръ единовремен- 
ки О. св. Анны, св. Станислава 1 и 2 степ, ныхъ взносовъ при полученіи О. установленъ 
;каловат,ісь безъ короны или съ короною, слѣдующій: св. апостола Андрея Первозван- 
при чемъ О. съ короною считался какъ бы наго—500 руб., св. Екатерины первой степе¬ 
высшею степенью сравнительно съ орденомъ пи—400 руб., второй степени—250 руб., св. 
безъ короны. Въ 1855 г. повелѣпо ко всѣмъ"(Александра Невскаго—400 руб.. Бѣлаго Орла— 
О., жалуемымъ за подвиги противъ непріятеля ЗОО руб., св. Владиміра первой степени—450 
(кромѣ О. св. Георгія), присоединять два на- рублей, второй степени—225 руб., третьей 
крестъ лежащіе меча, а прежде существовав- степени—45 руб., четвертой степени—40 руб; 
шее пожалованіе за военные подвиги О. св. св. Анны первой степени—150 руб., второй 
Владиміра 4 степени п св. Анны 3 степенп съ степени—35 руб., третьей степени—20 руб., 
бантомъ отмѣнить. Въ 1857 и'і870 гг. состоя- четвертой степени—10 руб.; св. Станислава 
лпсь новыя правпла о мечахъ н бантахъ. Въ первой степени—120 руб., второй степени— 
1881 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе, 30 руб., третьей степени -15 руб. Изъ де- 
чтобы знаки О. съ мечамп не были испраши- нежныхъ суммъ, вноепмыхъ кавалерами при 
ваемы для гражданскихъ чиновниковъ и вооб- пожалованіи ихъ 0., образуется особый орден- 
ще для лицъ, не принадлежащихъ къ военно- скій капиталъ, въ настоящее время составля- 
му званію, за псключеніемъ состоящихъ при ющій въ "/о бумагахъ 1200000 руб. ивъналич- 
войскахъ военныхъ врачей. Въ 1889 и 1890 гг. ныхъ деньгахъ 414430 р.; сверхъ того капи- 
утверждены правпла ношенія О., медалей и тулъ получаетъ ежегодно изъ государственнаго і 
другихъ знаковъ отличія. казначейства 14531 руб. Единовременныхъ по 
По уставу О. св. Екатерины (17І4), кава- О. взносовъ поступаетъ въ годъ до 310000 р. 

лерственныя дамы обязываются, между про- Ьъ распоряженіи капитула имѣется еще ка- ■ 
чпмъ, «освобождать одного христіанина изъ питалъ иа содержаніе стражи прп гробѣфельд- 
порабощенія варварскаго, выкупая за соб- маршала графа Румянцева-Задунайскаго, въ 
ствениыя деньги». Кава.іерская дума О. св. гор. Кіевѣ, образованный въ 1805 г. государ- 
Георгія ознаменовала начало своихъ дѣйствій ственнымъ канцлеромъ графомъ Румянцевымъ 
постановленіемъ изъ накопившейся орденской п составляющій въ настоящее время 48550 р. 
суммы отдѣлять ежегодно по 5000 р. для при- По Высочайшимъ повелѣніямъ, съ 1830 г. изъ 
зрѣнія заслуженныхъ со.чдатъ. Указомъ 8 де- суммъ капптула израсходовано единовремен- 
кабря 1780 г. установлено, дабы каждый ка- нымп выдачами до гѴз мплл. руб. на благо- 
валеръ 0. св. Владиміра вносилъ опредѣлеп- творптельиыя п богоугодныя дѣла. Сумма 
ную сумму денегъ на дѣла благотвопптельныя ежегодныхъ выдачъ на такіе предметы соста- 
п на призрѣніе заслуженныхъ солдатъ; тогда вляетъ теперь 311148 руб. Капитулъ О. содер- 
же повелѣЕіо, чтобы наличные въ столицѣ ка- жить на счетъ суммъ свои.хъ 77 пенсіонерокъ 
валеры виоспли въ орденскую казну пеню за въ спб. п московскомъ училищахъ О. св. Ека- 
каасдый день небытія на орденскихъ празднп- терипы и въ Маріинскомъ институтѣ (въ СПб.), 
кахъ, «не принося никакпхъ извиненій но бо- Для выдачи пмъ при выпускѣ наградъ (отъ 
лѣзни или по другимъ обстоятельствамъ». Бъ 11) до 400 руб.) въ распоряженіи капитула 
1797 г. установленіемъ о россійскихъ О. имп. имѣется такъ называемый «пряданый» ка- 
Павла 1 на кавалеровъ возложены: I) над- ппталъ, составляющій въ настоящее время 
зоръ п попеченіе надъ воспитательными до- 139270 руб. На пополненіе его ежегодно посту¬ 
мами въ Москвѣ и СПб.: 2) вѣдѣніе и прп- паетъ: а) пзъ единовременнаго взноса за по- 
зрѣніе московскаго инвалиднаго дома п Ека- жалованные О. 1143 р. п б) процентныхъ де- 
терпиинской больницы; 3) заведеніе въ обѣихъ негъ 5195 руб. По каждому О., исключая О. 
столицахъ пристанищъ для бѣдныхъ обоего і Бѣлаго Орла, производятся кавалерамъ пен- 
пола особъ; 4) попеченіе и надзоръ въ обѣихъ | сіи. Екатерина П, учреждая О. св. Георгія 
столицахъ за всѣми полезными заведеніями! и св. Бладнміра, установила въ пользу ка- 
для призрѣнія немощныхъ и неимущихъ.,Въ' валеровъ ежеюдныя пенсіи — на всѣ классы 
томъ же году Высочайше повелѣно, чтобы на О. св. Георгія 38400 руб. и на всѣ классы 
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О. СВ. Віадпміра 24000 руб. Пенсіи произ¬ 
водились поступившимъ въ установленные 
комплекты, по старшинсгву пожалованія каж¬ 
даго изъ нихъ 0. Въ 1797 г. Павелъ I уста¬ 
новилъ для кавалеровъ россійскаго 0. различ¬ 
ныхъ наименованій слѣдующіе доходы: 1) де¬ 
ревни, особымъ указомъ отдѣленныя, въ числѣ 
пятидесяти тысячъ душъ мужского пола, для 
составленія командорствъ: 2) суммы, опредѣ¬ 
ленныя Екатериною II на содержаніе О. св. 
Георгія и св. Владиміра и накопившіеся оп 
нихъ остатки; 3) изъ государственныхъ дохо¬ 
довъ по 54ІЮ0 руб. ежегодно. Командорства 
были распредѣлены по орденскимъ классамъ 
пли именованіямъ; высшее командорство, име¬ 
нованія св. Апостола Андрея, состояло изъ 
1000 душъ: ниже ста душъ командорствъ не 
было, во вмѣсто того назначались пенсіи въ 
размѣрѣ отъ 250 до 100 р. Командорства дѣ¬ 
лились между свѣтскими и духовнаго званія 
кавалерами. Высшее командорство, въ тысячу 
душъ, было предоставлено каниле[)у 0.. вза¬ 
мѣнъ жалованья по этой должности. 30 апрѣля 
1797 г. Высочайше утверждены правила упра¬ 
вленія командорственнымп имѣніями, по ко¬ 
торымъ командорамъ дозволялось заниматься 
исключительно сельсішмъ хозяйствомъ и хлѣ¬ 
бопашествомъ или, предоставляя это кресть¬ 
янамъ, получать съ нпхъ оброкъ. Наблюденіе 
ва имѣніями лежало на обязанности граждан¬ 
скихъ губернаторовъ. Въ 1798 г. дозволено 
командорства передавать» въ казенное упра¬ 
вленіе, съ полученіемъ доходовъ командорами. 
Въ 1801 г. орденскія командорства переданы 
въ вѣдомство казенныхъ палатъ. На раздачу 
пенсій нижнимъ чинамъ по знаку отличія св. 
Анны капитулъ (въ 1798 г.) отдѣлялъ ежегодно 
по 50000 руб. асе.; иынѣ эта сумма возрасла 
до 69550 руб. сер. 
Нынѣ дѣйствуетъ слѣдующее росписаніе 

пенсій кавалерамъ 0. 
По р. 

Св. апостола Андрея Первозваннаго. 
1- е отдѣленіе: одному духовному и 
двумъ свѣтскимъ. 1000 

2- е отдѣ.іеніе: двумъ духовнымъ и семи 
свѣтскимъ. 800 

Св. Екатерины: а) 1-й степени. 
1- е отдѣленіе: двумъ свѣтскимъ . . . 460 
2- е отдѣленіе: четыремъ свѣтскимъ . . 350 

б) 2-й степени. 
1- е отдѣленіе—одной духовной и двумъ 
свѣтскимъ. 200 

2- е отдѣленіе: одной духовной и четы¬ 
ремъ свѣтскимъ. 130 

3- е отдѣленіе: одной духовной и девяти 
свѣтскимъ. 90 

Св. Алексагідра Невскаго. 
1- е отдѣленіе: одному духовному и пяти 
свѣтскимъ. 700 

2- е отдѣленіе: четыремъ духовнымъ п 
четырнадцати свѣтскимъ. 500 

Военнаго ордена св. Георгія. 
1-го класса—шести кавалерамъ . . . 1000 
2 класса пятнадцати кавалерамъ . . . 400 
3 > пятидесяти кавалерамъ . . 200 
4 » тремъ стамъ двадцати пяти ка¬ 

валерамъ . 150 

Св. Владгшіра. 

1-й степени—десяти кавалерамъ . . . 600 
2 степени двадцати кав.ілерамъ . . . 300 
3 » тридцати кавалерамъ . . . 150 
4 » шестидесяти кавалерамъ. . 100 

Св. Анны: а) 1 степени, 

1 отдѣленіе: четыремъ духовнымъ и 
шестнадцати свѣтскимъ . . . 350 

2 отдѣленіе: четыремъ духовнымъ и 
восемнадцати свѣтскимъ. 200 

б) 2-й степени. 
1 отдѣленіе: двумъ духовнымъ и восем¬ 

надцати свѣтскимъ. 150 
2 отдѣленіе: четырнадцати духовнымъ 

и шестидесяти четыремъ свѣтскимъ 120 

в) 3-й степени. 
шестидесити кавалерамъ. 100 
ста двадцати кавалерамъ. 90 

г) 4-й степени: 
шестидесяти кавіиерамъ. 50 
ста двадцати кавалерамъ . 40 

Св. Станислава: а) 1 степени, 
тридцати кавалерамъ.- . 143 

б) 2-й степени. 
шестидесяти кавалерамъ. 115 

в) 3-й степени. 
девяноста кавалерамъ . 86 

Всего . . . 189410 

Орденская адмггнисггграггія. Петръ I, учре¬ 
ждая О. св. Андрея Первозваннаго, предпо¬ 
лагалъ предоставить его кавалерамъ избирать 
пзъ своей среды оффпціаловъ или чиновныхъ 
лицъ: Канцлера, церемоніймейстера, секрета¬ 
ря, казначея, герольда. Кавалеры 0. обязаны 
были, въ извѣстное время, являться на орден¬ 
скія собранія, въ «Капитулъ присутствую¬ 
щихъ кавалеровъ», для совѣщаній по орден¬ 
скимъ дѣламъ и для обсужденія достоинствъ 
кандидатовъ названіе кавалера. По уставу 0. 
св. Екатерины для разныхъ дѣлъ, касающихся 
0., долженъ быть опредѣленъ «офицеръ, подъ 
титуломъ секретаря п казначея 0.». По ста¬ 
тутамъ 0. Георгія и Владиміра кавалеры 
каждаго 0. образуютъ общество, имѣющее 
церковь, домъ, архивъ, печать, казну, адми¬ 
нистрацію (казначей и секретарь 0.1, капи¬ 
тулъ или кавалерскую думу, на которую 
возложено разсмотрѣніе заслугъ награжда¬ 
емыхъ лвцъ. Павелъ I въ день коронованія 
5 апрѣля 1797 г. утвердилъ: «Установленіе 
о Россійскихъ Имп^аторскихъ 0.», по ко¬ 
торому россійскіе С), были признаны «еди¬ 
нымъ кавалерскимъ чиномъ или 0.» (отдѣль¬ 
ные 0. считались его классами) и получили 
общій статутъ и общую администрацію, подъ 
названіемъ орденской канцеляріи, въ 1798 г. 
переименованной въ капитулъ россійскаго ка¬ 
валерскаго 0. Тѣмъ же Установленіемъ учре¬ 
ждены особыя должностныя лица, «оффиціа- 
лы»: канцлеръ, оберъ-церемоиіймейстеръ, це¬ 
ремоніймейстеры, секретари и герольды О., 
имъ присвоены особые оффиціальные знаки; 
Три первенствующіе орденскіе оффнціала — 
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канцлеръ, оберъ-церемоніймейстеръ и казна- гія устраивается во дворцѣ обѣдъ. Въ' день 
чей—составляли общее присутствіе капитула, орденскаго праздника св. Александра Невскаго, 
Подъ наблюденіемъ общаго присутствія на- 30 августа, младшіе кавалеры 0. назначаются 
ходились секретари орденскихъ классовъ, глав- къ сопровожденію крестнаго хода въАлексан- 
нал обязанность которыхъ состояла въ ве- дро-Невскую лавру. Съ 1845 г. въ день иразд- 
деніи кавалерскихъ списковъ. Указами 1801 и новація 0. св. Владиміра въ орденской церкви 
1817 гг. главное управленіе по дѣламъ всѣхъ (на Петербургской сторонѣ), совершается 
0. сосредоточено въ лицѣ канцлера О., какъ торжественное богослуженіе. Описаніе 0. см. 
начальника капитула; при капитулѣ пове- подъ соотвѣтствующими названіями, а изобра- 
лѣно состоять и думамъ 0. св. Георгія и женіе русскихъ О.—на табл., приложенной къ 
св. Владиміра. Въ 1832 г. орденскій капи- XIII т. Ср. беІЬке, «АЬЬіІбппе п. ВезсЬгеі- 
тулъ наименованъ «Капитуломъ Россійскихъ Ьип@ бег Еіііегогбеп еіс». (В., 1832—39); Ооіі- 
Императорскнхъ и Царскихъ 0.». Указомъ зсЬаік, «АІтапасЬ без Кіиегогбеп» (Лпц., 
1842 г. капитулъ присоединенъ къ министер- 1817—1819); Реггоі, «Соііесііоп ЬізІогЦие 
ству Императорсквго двора; должность кан- без огбгез бе сЬеѵаІегіе» (П., 1820); ВсЬпіге, 
цлера 0. соединена съ должностью минпстра «СЬгопік зііштіІісЬег Ьекаппіеп Еіііегогбеи» 
Императорскаго двора. Присутствію капитула (В., 1855); бгіігпег, «НавбЬпсЬ бег Еіііег- ' 
повелѣно состоять изъ вице-президента и йпб Ѵегбіепзіогбеп аііег КпИигзІааіеп» (Лпц., 
трехъ членовъ. По уставу 1841 г. канцлеръ 0., 1893); въ этихъ соч. указана литература пред¬ 
подлежа отчету въ дѣйствіяхъ своихъ одному мета. Исторіи русскихъ 0. до сихъ поръ не 
Императорскому Величеству, не подчиняется составлено. Въ 1889 г., а затѣмъ въ 1892 г. 
никакому высшему правительственному мѣсту изданъ былъ «Историческій очеркъ Россій- 
и НН отъ кого, кромѣ Императора, предпи- скихъ 0.», составляющій первую попытку въ 
саній не получаетъ. Вице - президенту подчи- этомъ родѣ. Изданы «Списки кавалеровъ Рос- 
нены всѣ чиновники канцеляріп капитула, сійскихъ 0.». Бантышъ-Каменскаго. ,Къ сто- 
1 декабря 1882 г. присутствіе капитула упразд- лѣтііо 0. св. Георгія составленъ очеркъ исто- 
нено. Въ составъ капитула, подъ главнымъ на- ріп этого 0. Въ настоящее время П. фонъ- 
чальствомъ канцлера россійскихъ Император- Винклеромъ готовится къ печати пллюстриро- 
сквхъ и Царскихъ 0. (министра Император- ванное изданіе «Исторіи Россійскихъ 0.>. 
каго двора), входятъ; оберъ-церемоніймейстеръ' Л. ф.-Винклерг. 
0. (онъ же оберъ-церемоніймейстеръ Высо- і Ордсвъ по.іьскіп восввый — сы. 
чайшаго Двора), управляю'щій дѣлами капи- ІПольскій военный 0. 
туда и канцелярія. Къ вѣдомству капитула О. Ордсвъ 'россійскій кавалерскій 
принадлежатъ также временныя собранія: 1) —см. Орденъ (орденская администрація), 
кавалеровъ 0., подъ наимевованіем-ь кавалер- Ордеръ—см. Приказъ, 
скихъ думъ, составляемыхъ на основаніи ор- Ордвварецъ (воен.)—офицеръ или ниж- 
денскнхъ статутовъ, и 2) думы знака отличія ній чинъ, назначаемый къ начальствующимъ 
безпорочной службы и знака отличія 0. св. лицамъ, преимущественно для передачи при- 
Анны въ награду нижнихъ чиновъ за особые казаній. Цри почетныхъ караулахъ иаряжа- 
подвиги и заслуги, на основаніи устава объ ются почетные 0. Въ послѣднее время при 
этихъ знакахъ (см. Думы кавалерскія). пѣхотныхъ полкахъ въ Россіи учреждены ко- 
- Орденскіе праздники и одѣянія. Для каж- манды конныхъ 0. 
даго Императорскаго 0. установленъ особый Ордвварій: 1) Огбіпагіит—въ западной 
праздникъ въ день того святаго, въ память церкви обозначеніе требника дли церковнаго 
котораго онъ учрежденъ. Павелъ I 5 апрѣли года. 2) Огбіпагіпз—въ католической церкви 
1797 г. установилъ общее празднество для «обыкновенный» судья въ духовныхъ дѣлахъ, 
всѣхъ названій россійскаго кавалерскаго 0. Таігь пакт, внутри діоцеза въ обыкновенныхъ 
—8 ноября, въ день св. архистратига Ми- случаяхъ церковная власть принадлежитъ епи- 
хаила, а также присвоилъ каждому классу ка- скопу, то 0. является для нихъ каждый епи- 
валерскаго россійскаго О. особыя церкви въ скопъ. 
Петербургѣ. Въ прошедшемъ столѣтіи орден- Ордината. — Положеніе точки на плос- 
скіе дни праздновались при дворѣ съ соблю- кости опредѣляется величиною перпендпку- 
деніемъ особыхъ церемоніаловъ;кавалеры были ляра, опущеннаго изъ точки на нѣкоторую дан- 
нри этомъ въ особыхъ одѣяніяхъ, присвоен- ную прямую, называемую осью абсписсъ и 
ныхъ нѣкоторымъ 0. ихъ статутами. Орден- разстояніемъ основанія этого перпендикуляра 
скія одѣянія для кавалеровъ 0. св. апостола до нѣкоторой данной на осп абсписсъ точки, 
Андрея Первозваннаго, св. Александра Нев- называемой началопъ. Перпендикуляръ, опу- 
скаго и св. Анны, а также одѣянія кавалер- щенный изъ точки на ось абсциссъ, назы- 
ственныхъ дамъ О. св. Екатерины утвержде- вается О. точки; разстояніе же основанія 0. 
ны Павломъ I 5 апрѣля 1797 г. Статутомъ до начма называется абсциссою точки. 0. и 
6 декабря 183.3 г. императоръ Николай I абсцисса точки суть ея пря.чоуіольныя коор- 
установилъ орденское одѣяніе и для канале- динаты, которыми опредѣляется ея положеніе 
ровъ 0. св. Георгія. Орденамъ св. Владиміра, (см. Координаты, ХѴІ, 159). При опредѣленіи 
Бѣлаго Орла и св. Станислава орденское положенія точки косоугольными координатами, 
одѣяніе не присвоено. Въ день орденскаго, проводятся на плоскости двѣ прямыя, назы- 
праздника кавалеры должны быть, при Высо- ваемыя ося.чи координатъ', положеніе точки 
чайшемъ выходѣ, въ лентахъ 0. Въ настоящее опредѣляется величиною ея разстояній отъ 
время обыкновение празднуется лишь деньі осей, при чемъ эти разстоянія считаются по 
20 ноября, когда для кавалеровъ 0. св. Геор-| направленіямъ параллельнымъ осамъ. Одно 
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изъ этихъ разстояній называется абсциссою, 
а другое О. Прямоугольныя координаты пред¬ 
ставляютъ собою тотъ частный случай косо¬ 
угольныхъ, когда уголъ между осями есть пря¬ 
мой. П. Делоне. 
Ордвваторъ — врачъ военнаго госпи¬ 

таля, завѣдующій палатой илн отдѣленіемъ. 
О. дѣлится на старшихъ и младши.хъ. Еже¬ 
дневно одинъ О. назначается дежурнымъ по 
госпиталю. Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. ХѴІ, 
ст. 13-'—160. 
Ордввавія — С.Ч. Клиръ (ХУ, 407) п 

Посвященіе 
Ордвігь (Кесарь Филниповпчъ)—гофмей¬ 

стеръ (ф 1892). Образованіе получилъ въ спб. 
университетѣ, по математическому факультету. 
Извѣстенъ какъ авторъ ряда статей, посвя¬ 
щенныхъ Финляндіи и печатавшихся пре¬ 
имущественно въ «Моек. Вѣдомостяхъ» и 
«Русскомъ Вѣстникѣ». 0. рѣзко нападаетъ 
на сепаратистскія, будто-бы, стремленія фин¬ 
ляндцевъ. Изъ этихъ статей соі.тавилпсь книги; 
«Конституція Финляндіи» (СПб., 1888) п «По¬ 
кореніе Финляндіи» (СПб., 1889). 
Ордовіквсгау'зъ (воен.)—такъ называ¬ 

лись прежде комендантскія управленія. 'См. 
ХУ, 825. 
Ордовавсовыв роты (Сотра^ніез 

б’огбоциаасе). — Послѣ оовобожденія Франціи 
отъ владычества англичанъ, Карлъ УІІ (ХІУ, 
540), убѣдившись въ недостаткахъ свопхъ лен¬ 
ныхъ ополченій и наемны.хъ бандъ, рѣшился 
совершенно преобразовать устройство франц. 
вооруженной силы и въ 1443 г. издалъ поста¬ 
новленіе о сформпрованіп такъ наз. 0. ротъ. 
Роты эти, чосломъ 15, состояли каждая изъ 
600 всадниковъ. Въ мирное время онѣ размѣ¬ 
щены были по всему государству, содержа¬ 
лись на особо установленную подать (Іа ІаіІ- 
1е) и правильно обучались военному дѣлу, 
представляя, такимъ образомъ, первое посто¬ 
янное регулярное войско во Франціи. При Лю¬ 
довикѣ XI служить въ 0. ротахъ счптали за 
честь знатнѣйшіе представители французской 
дворянства. Малѣйшее упущеніе по слуасбѣ 
или дурное поведеніе влекло за собою исклю¬ 
ченіе виновнаго изъ роты. Въ ХУІ в. 0. ро¬ 
ты перестали сущесгеовать. На подобіе фран¬ 
цузскихъ организованы были О. роты и въ 
бургундской арміи Карла Смѣлаго, съ тою 
разницею, что въ составъ пхъ входила и 
пѣхота. 
Ордовавсы—указы французскихъ коро¬ 

лей, создававшіе законодательныя нормы для 
внутренней жизни страны. Будучи на пер¬ 
выхъ порахъ актами административно-хозяй¬ 
ственнаго управленія въ собственныхъ доме¬ 
нахъ короля, они, мало по налу, становятся 
законами, распространяющими свою силу на 
все королевство и устраняющими аналогичныя 
распоряженія другихъ феодальныхъ владѣль¬ 
цевъ. Сначала они выражали согласную волю 
короля и подчиненныхъ ему знатныхъ лицъ, 
бароновъ и высшаго духовенства; затѣмъ они 
становятся выраженіями воли одного короля, 
какъ верховнаго законодателя — воли, про¬ 
являемой послѣ выслушапія лишь совѣщатель¬ 
наго мнѣнія «великаго совѣта», составъ кото¬ 
раго постепенно уменьшается до тѣснаго круга 

ближайшихъ къ трону лицъ и принцевъ кро¬ 
ви. 0. издаются иногда и помимо совѣта, бу¬ 
дучи выработаны коммиссіямв изъ юристовъ 
или канцлеромъ королевства, подъ редакціей 
котораго они всегда появляются въ свѣтъ. 
Волю короля выражаютъ и тѣ О., которые 
изданы подъ непосредственнымъ вліяніемъ ге¬ 
неральныхъ штатовъ' илп въ отвѣтъ на пети¬ 
ціи сословій. Ростъ законодательной дѣятель¬ 
ности, выражающейся въ 0.. идетъ памллель- 
но съ ростомъ королевской власти. Первый 
общій О. относится къ 11.55 г., когда Людови¬ 
комъ VII провозглашенъ былъ Божій миръ на 
10 лѣтъ, прекращавшій на эго время частныя 
войны. Нѣсколько 0. издаетъ Филиппъ - Ав¬ 
густъ, а Людовикъ IX смѣло уже берется за 
руководство внутренней жизнью всей Франціи 
прп помощи 0. (О. 1254 г. ронг Іа геГогта- 
ііои без тоеигз, 0. 1257 г., уничтожавшій по¬ 
единокъ въ королевскихъ судахъ, п т. д.). Съ 
этого времени начинается быстрый ростъ фран¬ 
цузскаго законодательства. Оффиціальная ре¬ 
дакція обычнаго права прекращаеті, даль¬ 
нѣйшее его самостоятельное развитіе, и каж¬ 
дый новый шагъ въ развитіи права совер¬ 
шается путемъ О. По содержанію и формѣ 
различаютъ 0. ХІѴ-ХѴІ и О. ХѴП—ХѴШ 
вв. Представляя собою нерѣдко обширные за¬ 
конодательные акты, первые имѣли въ виду, 
главнымъ образомь, ввести улучшенія въ 
устройство отдѣльныхъ частей внутренняго 
управленія и суда, способствовать борьбѣ съ 
злоупотребленіями. Ихъ совокупность лишена 
опредѣленнаго плана, нормы лишены ориги¬ 
нальности и замѣтно отражаютъ на себѣ влія¬ 
ніе римскаго п каноническаго права. 0. ХѴП— 
XVIII ст. являются послѣдовательными и пла- 
номѣрнымв кодификаціями правовыхъ нормъ, 
касающимися цѣльныхъ отдѣловъ государ¬ 
ственнаго устройства, судопроизводства, гра¬ 
жданскаго, торговаго, морского права и др. 
отраслей юридической жвзни; они предста¬ 
вляютъ собою плоды юридическаго творчества 
компетентныхъ лицъ и коммиссій, хорошо зна¬ 
комыхъ съ прошлымъ страны, теоріей права 
и потребностями текущей жизни. Изъ пер¬ 
выхъ особенно выдаются 0., посвященные 
реформамъ въ области юстиціи: 0. 1494 г. 
(111 агіісіез) и 1539 г. (192 агі.), 0. орлеан¬ 
скій 1560 г., блуасскіе 1576 и 1579 гг. и свод¬ 
ный 0. 1629 г. (Согіе МісЬац; см. Кодифика¬ 
ція, XV, 540); изъ вторыхъ—Огйопнапсе сі- 
тііе 1667 г. (основа позднѣйшаго Согіе бе рго- 
сёбнге сіѵііе), Огбоипапсе сгішіиеііе 1670 г. 
(уголовное право и процессъ), Огб. би еош- 
тегее (Себе баѵагу) 1673 г., Огб. бе Іа та- 
гіие 1081 г. (морское право), 0. 1695 г. о ду¬ 
ховной юрисдикціи, въ XVIII в.—0. о да¬ 
реніи, завѣщаніяхъ и субституціяхъ, вошед¬ 
шіе цѣликомъ во французскій гражд. кодексъ. 
О количествѣ О. можно судпть по тому, что 
сборникъ ихъ, выходившій, начиная съ 1723 г., 
подъ редакціей ряда юристовъ, по иниціативѣ 
канцлеровъ, а позднѣе перешедшій въ завѣ¬ 
дываніе франпузскаго института, обнимаетъ 
въ 21 томѣ только 0. до конца царствованія 
Людовика XII (1514). «Еесцеіі ееиёгаі без 
апсіеппез Іоіз Ггапдаізез», изданный іоиг- 
бав’омъ, Весгизу н ІзашЬеп’омъ въ 182?— 
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1827 ГГ. и доводящій собраніе О. (неполное) 
до 5 мая 1789 г., имѣетъ 23 то.човъ. Напи¬ 
сать исторію О.—значит!., каі:ъ справедливо 
говорит!. Варнкенигъ, написать исторію Фран¬ 
ціи. О.—общее названіе всѣхъ королевскихъ 
указовъ, имѣющихъ силу закона; въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ О. называютъ обширные и 
цѣльные указы, обнимающіе цѣлые институты 
права или пхъ совокупность, а указы, касаю¬ 
щіеся отдѣльныхъ вопросовъ, носятъ названіе 
эдиктовъ, декларацій, жалованныхъ грамотъ 
(Іеіігез раіепіез) и т. д. Ср. Езшеіи, «Соигз 
а’ЬізІоіге бе бгоіі Ггапсаія» (465 сл., 731 сл., 
П., 1892); \Ѵагпкбпі", «(іезсЬісЬіе б. ЕесЬіз- 
^ие1Iеп ццб без РгітаІгесЬіз» («Ггаиз. біааіз- 
ипб КесЬізеезсЬісЬіе», И, 1848). В. Н. 
Со времени введенія конституціоннаго обра¬ 

за правленія характеръ О. существенно измѣ¬ 
нился: законы съ тѣхъ поръ вырабатываются 
не иначе какъ при содѣйствіи палатъ. По 
14-й статьѣ хартіи 1814 г. правительство 
могло дѣлать только распоряженія объ испол¬ 
неніи законовъ, но не могло ни утверждать 
новыхъ постановленій, ни измѣнять суще- 
ствуюищхъ. Произвольное истолкованіе этой 
статьи въ ордонансахъ 25 іюля 1830 г. при-1 
вело къ іюльской революціи. Въ настоящее 
время нѣкоторыя частныя опредѣленія и 
распоряженія должностныхъ лицъ судебнаго 
и админнстратпвнаго вѣдомствъ назыв. 0. См. 
Декретъ. 
Орд|>ъ (Апіоіпе-Маі'іе-СіиіІІаіп би ІАМс- 

^ие^, тісотіе б'Огбге)—французскій писатель 
(1751—1832). Былъ на военной службѣ; эми¬ 
грировалъ во время террора. Написалъ: «Ргіп- 
сірез ёіётеніаігез бѳ тогаіе» (1789), «РЬіІо- 
зорЬіе би соеиг» (1811), «^ие1^иез ібёез зиг 
ріизіеигз огбгез сіѵііз еі тіИіаігез бе Іа шо- 
иагсЬіе Ггапдаізе» (1814), «Тгаііё ёіёшепіаіге 
бе теіарЬузЦие еі бе шогаіе» (1820), «^иа- 
Ігаіпз» (1829). Сынъ его, барок» б’О. (1780— 
1840), написалъ: «Ѵоуа§е зепіішепіаі он 8ои- 
ѵепігз б’ип )еипе ёхііё», <Ьа сЬаишіёге бе 
беаппеііе» (1816), «Без ёхііёз бе Рагёа» (1820), 
«Віёзе бе Воиіоепе» (1825), «Вез бегпіёгез 
іпзрігаііопз би Ьагбе» (1838), «Воиѵепіг бе 
Гогезііег» (1840). Жена его, Софія д’О., на¬ 
писала: «КоиѵеІІез Ьеіѵёііоиезі. (1814), «Вез 
зиіззез зоиз Нобоірііе бе НаЬзЬоиг^» (1327'), 
«Ве ѵеіііе еі Іеіоигбе Іа ЬаНаШе бе ВетрасЬ». 
Ордубатъ — безъ уѣзди, гор. Нахичеван¬ 

скаго у., Эриванской губ., на лѣвомъ берегу 
Аракса (въ 3 в. отъ рѣки), составляющаго 
здѣсь границу Россіи и Персіи и вступаю¬ 
щаго у 0. въ узкое скалистое ущелье (Арас- 
барская тѣснина). Жителей ок. І'/з тыс., глав¬ 
нымъ образомъ адербейджанскіе татары-му¬ 
сульмане. Обширное садоводство и шелковод¬ 
ство. Замѣчателенъ огромный чинаръ (Ріаіаппз 
огіепіаііз). Одноклассное городское училище. 
Съ 1850 по 1868 г. 0. былъ уѣзднымъ горо¬ 
домъ Эриванской губ. 
Ордынецъ (Янъ - Казпміръ Огбупіес, 

1797—1863) — польскій литераторъ; окончилъ 
курсъ въ Виленскомъ университетѣ, былъ ре¬ 
дакторомъ «Пзіеппіка \Ѵагзха\ѵ5кіе8о>; послѣ 
1831 г. жилъ въ Парижѣ. Отдѣльно издалъ: 
«2азабу роезуі і ѵѵутоіѵу К. В. ВсЬаІІега, 
ргзекіаб 2 шешіескіеко бо роізкіеі Ніеіаіигу 

газюзоѵтапу» (Варш., 1826), «?.усіе Нароіеапа 
Вопарагіе^о» (183Ш и нѣсколько переводовъ. 
Изъ стихотвореніи его пользуется извѣст¬ 
ностью «Тггу кггуйе роб Вгукоѵтёт». 
Ордынская - Богор«>днцкан или 

Орденская., Лрдынская мужская, зашТатная 
^ъ 1764) пустынь — Смоленской губ., 
Порѣчекаго уѣзда, при рѣкѣ Ордынкѣ. Вѣро¬ 
ятно, основана извѣстнымъ А. Л. Ордынъ- 
Нащокинымъ, хотя по документамъ значится 
лишь съ начала ХТІП в. Ежегодно ярмарка. 
Ср. «Ордынская пустынь Смоленской епар¬ 
хіи» (СПб., 1874). 
Ордынскій (Борисъ Ивановичъ) — про¬ 

фессоръ римской словесности иъ казанскомъ 
и харьковскомъ университетахъ. Ум. въ 1861 г. 
Его труды: «О поэзіи Аристотеля» (Москва 
1854); «Иліада» (пер. 12 иѣсенъ въ «Отеч. 
Запискахъ» 1853, ч. 86—68); статьи въ «Про¬ 
писяхъ», въ «Современникѣ» («Характеръ Ѳео- 
фраста», т. 23; «О греч. театрѣ», ч. 62, 70 и 
73; «Обѣды грековъ», ч. 75; «Греческія жен¬ 
щины», ч. 68). ч 
Ордынскій (Иванъ Михайловичъ) — 

медикъ, писатель (1796—1852); происходилъ 
изъ духовнаго званія, воспитывался въ мо¬ 
сковской медико-хврургичесііой академіи и 
служилъ докторомъ до 1844 г. Ему принадле¬ 
жатъ: «Пе бузепіегіе» (М. 1830, дисс.), 
«О народныхъ болѣзняхъ» (1841) п др. 
Ордынцы—служилые люди при дворѣ 

великихъ князей, со времени татарскаго пга 
заботившіеся главнымъ образомъ о содержа¬ 
ніи ордынскихъ пословъ, доставленіи имъ под¬ 
водъ, проводниковъ и проч. (Сергѣевичъ, «Рус¬ 
скія юридическія древности», т. I). Карам¬ 
зинъ считалъ ихъ татарами, поселившимися 
въ Россіи, а Соловьевъ—русскими плѣнника¬ 
ми, выкупленными въ ордѣ п поселенными иа 
великокняжескихъ земляхъ. 
Ордын'ь-Наіцокннъ (Аѳанасій Лав¬ 

рентьевичъ) — ближній бояринъ, одині изъ 
предшественниковъ Петровской реформы. Сынъ 
небогатаго псковского помѣщика, обученный 
своимъ отцемъ языкамъ нѣмецкому и латин¬ 
скому и математикѣ, 0. началъ свею блестя¬ 
щую дипломатическую и административную 
дѣятельность еще при Михаилѣ Ѳедоровичѣ. 
Въ 1642 г. онъ ѣздилъ на шведскую границу 
для осмотра и исправленія пограничной линіи 
по рр. Ыеузицѣ и Пвжвѣ п для принятія, на 
основаніи столбовскаго договора, погранич¬ 
ныхъ земель, неправильво захваченныхъ шве¬ 
дами. Уже тогда о немъ говорили въ Москвѣ, 
что онъ знаетъ «нѣмецкое дѣло и нѣмецкіе 
нравы». Въ самомъ началѣ царствованія Але¬ 
ксѣя Михайловича О. обратилъ на себя 
вниманіе молодого царя своею распоряди¬ 
тельностью во время псковского бунта (1650). 
Съ открытіемъ шведской войны онъ, будучи 
друйскимъ воеводой, показалъ себя отлич¬ 
нымъ полководцемъ и дипломатомъ; силь¬ 
но возставалъ противъ грабежей русскихъ 
войсігь и особенно казаковъ, которые не ща¬ 
дили даже своихъ и тѣмъ отвращали ливон¬ 
цевъ отъ русскаго подданства; настаивалъ на 
полномъ преобразованіи войска и замѣнѣ дво¬ 
рянской конницы «новыми коннымп и пѣшими 
полками»; убѣдилъ курляндскаго герцога Іакова 
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признать покровитеіьство Россіи п зтсдючплъ 
съ нимъ договоръ (1658), за что пожалованъ 
въ думные дворяне и сдѣланъ шацкпмъ на¬ 
мѣстникомъ. Высоко цѣнившій его службу царь 
Алексѣй писалъ ему: «а служба твоя забвен¬ 
ия николц не будетъ». Почти единоличными 
трудами О. было заіаючено перемиріе со шве¬ 
дами (1658 г.), со.'срапившее._за Россіей всѣ 
завоеванія ея этгДішояіи. Важвѣйшимъ Д'^омъ 
ОТ^НащЭпишг было заключеніе андрусовскаго 
мира 3 января 1667 г., который даже поля¬ 
ки приписывали уму и стараніямъ О. -Гре¬ 
мѣвшая въ Европѣ слава трпнадцатилѣтня- 
го перемирія, котораго желали всѣ христіан¬ 
скія державы», говорптъ одинъ современниіл.- 
поляігь. «воздвигаетъ Нащокину благороднѣйшій 
памятникъ въ сердцахъ потомковъ». Онъ былъ 
пожаловавъ званіемъ ближняго боярина и дво¬ 
рецкаго и получилъ въ управленіе посольскій 
приказъ, съ титуломъ «царственныя большія 
печати и государственныхъ великихъ посоль¬ 
скихъ дѣлъ оберегателя»; затѣмъ ему были 
ввѣрены смоленскій разрядъ, малороссійскій 
приказъ, чети новгородская, галицкая и Вла¬ 
димірская и нѣкоторыя другія отдѣльныя 
управленія. Состоя въ 1663—66 гг. воево¬ 
дою во Псковѣ, О. ввилъ рядъ реформъ въ 
городскомъ управленіи (самоуправленіе, выбор¬ 
ное начало), допустилъ безпошлинную торговлю 
съ иностранцами, устроилъ торговыя компаніи 
и вольную продажу вина. Хотя всѣ эти но¬ 
вовведенія продержались тамъ очень недолго, 
но взглнды О. на торговлю нашли примѣненіе 
въ «Ново-торговомі. уставѣ» и въ устройствѣ 
торговыхъ дворовъ для безпрепятственной 
торговли въ Швеціи и Россіи. Онъ способ¬ 
ствовалъ учрежденію почты въ Курляндію и 
Польшу, сдѣлалъ безопаснымъ путь въ Москву 
для среднезіатскихъ купцовъ, установилъ, по¬ 
средствомъ перевода векселей, заграничный 
денежный_іщйЬ-^иа_Россію; съ .еі;о—именемъ 
связывается таіже распространеніе и улуч¬ 
шеніе садбведетва—йѴРогсіи и -тсіройство 
кораблей на Западной' Двинѣ и Волгѣ: Не 
смотря "на безграничное- довѣріе кт, нему 
паря, О. приходилось вести постоянную борь¬ 
бу съ канцелярской рутиной дьяковъ и съ 
противниками - боярами (В. М. Хитрово, И. 
Д. Милославскимъ и друг.); тѣмъ не менѣе 
онъ успѣлъ сдѣлать многое длн улучшенія 
международныхъ сношеній (между прочимъ 
завелъ газеты-куранты) и отстоялъ въ 1670 г. 
Кіевъ, который, по андрусовскому договору, 
былъ пріобрѣтенъ Россіей всего на 2 года. 
Въ 16^^., какъ-бы уступая свое мѣсто 
новому царскому любимцу, А. С. Матвѣ- 
ев^,■^рЯынъ-Нащокинъ удалился въ Крыпец- 
кіи монастырь, постригся здѣсь подъ именемъ 
Антонія и много занимался дѣлами благотво¬ 
ренія. Умеръ въ 1680 г., однажды только, за 
годъ до смерти, потревоженный свѣтскимъ дѣ¬ 
ломъ-веденіемъ переговоровъ съ польскими 
послами. О.-Нащокинъ былъ самымъ образо¬ 
ваннымъ и передовымъ человѣкомъ своего 
времени (въ чемъ согласны почти всѣ ино¬ 
странцы), постоянно указывавшимъ на не¬ 
отложность реформъ, совершенныхъ впослѣд¬ 
ствіи Петромъ Вел.; онъ былъ твердъ въ 
своихъ убѣжденіяхъ, весьма дѣятеленъ и со¬ 

вершенно неподкупенъ. Подробная біографія 
его наппсанаВ. Иконниковымъ («Русская Ста¬ 
рина», 1883, № 10 и II); новѣйшія данныя 
см. во Пт. «Актовъ Московскаго государства». 
Сынъ его Боинг, получивъ образованіе подъ 
руководствомъ иноземцевъ, началъ службу въ 
посольскомъ приказѣ, но въ 1660 г., недо¬ 
вольный московскими порядками, убѣжалъ 
за границу, «уворовмъ, презрѣвъ неизречен¬ 
ную къ нему милость велпкаго государя». 
Побывавъ въ Германіи, Франціи, Голландіи и 
Даніи п прослуживъ нѣсколько лѣтъ у поль¬ 
скаго короля, онъ въ 1665 г. вернулся въ 
Россію, съ соизволенія государя, разрѣшив¬ 
шаго ему жить въ отцовской деревнѣ. Черезъ 
годъ онъ былъ сосланъ въ Кирилловъ-Бѣло¬ 
зерскій м-рь, «подъ крѣпкое начало», и осво¬ 
божденъ только по заіаюченіп андрусовскаго 
договора. Въ 1678 г., будучи стольникомъ, по¬ 
сланъ былъ воеводою въ Галпчъ-Костромской. 
Умеръ, не оставивъ потомства. См. «Записки 
отдѣленія русской и славянской археологіи 
Ими. археологии, общества» (т. II); «Чтенія 
Моек. Общества Ист. и Древн. Росс.» (1885, 
КН. II); ст. В. Иконникова въ «Русскомъ 
Архивѣ» (1886, № 12); ст. Эйнгорна въ 
«Вѣстникѣ Европы» (1897, № 2). Б. Р—въ. 
Ореады—періодическое изданіе Василія 

Дмитріева, выходившее въ СПб., въ і809 г. 
Вышла одна первая часть, составленная изъ 
орпгинальны.хъ и переводныхъ произведеній 
и.здателя. 
Ореавда (Оріанда. прежде Уріенда)— 

имѣніе на южн. берегу Крыма, въ 6 в. отъ г. 
Ялты, смежно съ Ливадіей. Мѣстность, зани¬ 
маемая имѣніемъ, прежде принадлежала гре¬ 
камъ, вызваннымъ въ Россію послѣ кучукъ- 
кайнарджійскаго мира, потомъ перешла къ гр. 
Кушелеву-Безбородко, а отъ него въ 1826 г., 
пріобрѣтена имп. Николаемъ I. Въ 1838 г. имп. 
Николай подарилъ О. своей супругѣ ими. Але¬ 
ксандрѣ Ѳеодоровнѣ, отъ которой оно перепіло 
къ вел. КН. Константину Николаевичу. Въ 
1894 г. 0. пріобрѣтена за, 2Ѵ2 милл. руб. у 
вел. КН. Дмитрія Константиновича для нынѣ 
царствующаго Государя Императора. К. Б. 
Орегонъ (Огееоп) — одинъ изъ Тихо¬ 

океанскихъ штатовъ С.-Ам. Союза, между 4 .• 
и 46''15' с. ш. и іібѴ и 124*31)' 3. д.; грани 
чнтъ съ С—Вашингтономъ, съ В—Айдахо, съ 
10—Невадой и Калифорніей, съ 3—"Тихимъ 
океано.мъ. 248710 кв. км. Жителей 313767 
(1890), изъ нихъ 3703 индѣйцевъ. Поверхность 
по ббльшей части гористая, съ С на 10 
тянутся Каскадныя горы, дѣлящія штатъ на 
2 неравныя части (самая выс. вершина ихъ 
Маунтъ-Худъ); на ЮВ проходятъ Синія горы; 
Прибрежныя горы идутъ вдоль берега океа¬ 
на. Къ В отъ Прибрежныхъ горъ ле¬ 
житъ холмистое плоскогорье, густо облѣсен¬ 
ное, кромѣ южной части; плоскогорье это 
окружено съ В вѣчно зелеными отрогами 
Омпква. Между ними и Каскадными гора¬ 
ми лежитъ плодородная долина р. Вилламетъ 
и верхніе бассейны р. Омпква и Рогъ; бас¬ 
сейны эти дѣлятся поперечными отрогами 
горъ Калапойо и Рогъ, среди которыхъ 
встрѣчаются слѣды недавно погасшихъ вул¬ 
кановъ. Геологическое строеніе на С по пре- 



Орегонъ—Орезмъ 126 

имуществу архаическое и палеозойское, на 
ІО—по большей части вулканическое, при¬ 
брежье—мѣловой и третичной формаціи. Оро¬ 
шеніе недостаточно, богаче орошена зал. по¬ 
ловина штата, но и здѣсь рѣки мало судо- 
ходны. Главная р.—Колумбія; ея притоки— 
Валламеть, Калапойа, Сантьямъ, Клякамасъ, 
Ямхиль, Туіаатинъ и др. на 3 отъ Каскадныхъ 
горъ, на В отъ НИХ!.: Де-Шютъ, Джонъ-Дэй’зъ, 
ІІматилья, Валла-Валла, Снейкъ и ея притоки. 
Гогъ и Омпква изливаются въ Тихій океанъ. 
Значительнѣйшія озера: Малеръ,Харни, Крист¬ 
масъ. Абертъ и Соммеръ. Климатъ зап. ча¬ 
сти О. умѣренный и сырой, воет. - болѣе край¬ 
ній; зимы короткія и мягкія, лѣто прохлад¬ 
нѣе и умѣреннѣе, чѣмъ въ пріатлант. штатахъ 

•гѣ.хъ же широтъ; климатъ зап. О. очень по¬ 
хожъ на климатъ Англіи, но съ болѣе мяг¬ 
кими зимами вездѣ, кромѣ горныхъ высотъ; 
скотъ почти всю зиму на подножномъ кормѣ. 
Ліппотнын и растенія сильно отличаются отъ 
проп.зведепік природы пріатлант. штатовъ. Глав¬ 
нѣйшіе горные хребты и почти всѣ зап. долины 
густо облѣсены гигантскими деревьями: сосна¬ 
ми, кипарисомъ, краснымъ деревомъ, листвен¬ 
ницей, канадской сосной, можжевельникомъ, 
тисомъ, каштанами, дубами, кленомъ и др. 
Главнѣйшая отрасль промышленности—земле¬ 
дѣліе, особенно къ зап. части штата: пшеница 
высшаго качества, овесъ, рожь, ячмень, ленъ, 
овощп. Картофель (особенно у китайцевъ въ 
Валламетской долинѣ), хмѣль (ок. г*/, мил. фн.); 
яблоки, груши, сливы, вишни, персики и ягоды 
собираются въ огромномъ количествѣ и служатъ 
предметомъ вывоза. Скотоводство, особенно 
овцеводство, процвѣтаетъ; шерсть (до 20 мплл. 
фн. въ годъ), прекраснаго качества, также 
вывозится; рыбная ловля, особенно лососины, 
очень значительна. Много лѣсныхъ матеріаловъ 
вывозится въ другіе штаты и заграницу. 
Горное дѣло развивается: кварцевое золото 
находятъ по обѣ стороны Каскадныхъ горъ, 
главнымъ образомъ въ долинѣ Джонъ-Дэй’зъ, 
рр. Ііаудеръ и Бёрнтъ (67000 унц. въ 1892 г.). 
Серебро (500С0 унц.), ртуть, платина, камен¬ 
ный уголь, никі;ель, желѣзо, мѣдь, гранитъ, 
мраморъ и др. Центръ торговли и промыш¬ 
ленности—гор. Портландъ, но фабрики шер¬ 
стяныхъ издѣлій, лѣсопильные и мукомольные 
заводы встрѣчаются и въ другихъ небольшихъ 
городі;ахъ штата. ІКел.-дор. линій 2400 км., 
судовъ коммерчесіаго флота 200, изъ нихъ 
150 пароходовъ. Народное образованіе также 
прочно поставлено, какъ п въ другихъ шта¬ 
тахъ Союза. 6 коллегій. Гл. г. - Салемг. Гу¬ 
бернаторъ н 80 сенаторовъ избираются па 
4 года, (іО депутатовъ въ мѣстный конгрессъ— 
на 2 года. Въ союзный конгрессъ 0. посы¬ 
лаетъ 2 представителей и 2-хъ сенаторовъ, 
при выборѣ президента имѣетъ 3 голоса. 
Исторія. Первоначально 0. назыв. вся бе¬ 

реговая полоса на СЗ Оѣв. Америки, между 
Великимъ океаномъ съ 3, Скалистыми горами 
на В и 43 параллелью. Страна открыта въ 
1775 г. испанцами; въ 1778 г. ее посѣтилъ 
Кукъ; въ 1792 г. ею овладѣли англичане. Въ 
1806 г. между Англіей и С.-А. С. Шт. воз¬ 
никъ споръ изъ-за обладанія этой страной, 
окончательно улаженный только въ 1846 г.: 

земля сѣвернѣе 49°, включая о-въ Ванкувера, 
осталась за Великобританіей, а полоса земли 
между 42° и 49° отошла къ Соед. Штатамъ и 
была въ 1848 г. организована въ территорію. 
Въ 1850 г. часть страны южнѣе р. Колумбіи 
преобразована въ отдѣльный штатъ, а сѣв.— 
въ территорію (позже—штатъ) Вашингтонъ. Ср. 
Вина, «Нізіогу оГ 0.» (Л., 1844); (дгау, <гНі- 
зіогу оГ 0.> (Портлэндъ, 1870); Ваггоѵѵз, «0., 
ІЬе 81ги58Іе Іог роззеззіон» (Бостонъ, 1883); 
Рагкшап, іО.» (Л., 1886). 
Орезм-ь [(иногда называемый Огет, Но- 

геш, Ногеп), Николай, иногда Жакъ)]—фран¬ 
цузскій математикъ (1323—1382). Въ 1348 г. 
поступилъ въ наваррскую коллегію въ Па¬ 
рижѣ. По окончаніи курса (). оставался въ 
коллегіи сначала въ должнретн учителя, а за¬ 
тѣмъ начальника до 1361 г, когда былъ на¬ 
значенъ деканомъ одной изъ церквей Руаиа. 
Здѣсь онъ сдѣлался извѣстнымъ французскому 
королю Іі’арлу Ѵ или Мудрому, по настоя¬ 
нію котораго перевелъ на франц. языкъ образ¬ 
цовымъ стилемъ нѣсколько сочиненій Аристо¬ 
теля, но съ латинскаго. Замѣчательными въ 
стилистическомъ отношеіи были и его латин¬ 
скія произведенія. 0. былъ и блестящимъ 
ораторомъ: примѣръ—его проповѣдь въ Авиньо¬ 
нѣ (въ 1363 г.). Не смотря на оппозиціонное 
отношеніе этой проповѣди къ папѣ и его кар- 
диналаліъ, 0. былъ избранъ въ 1377 г. еписко¬ 
помъ въ Лизьё. Изъ нематематическихъ сочине¬ 
ній 0. заслуживаютъ упоминанія одно, напи¬ 
санное въ 1377 г. противъ астрологіи и гада¬ 
ній, и другое, приблизительно того же време¬ 
ни—противъ ордена нищенствующихъ мона¬ 
ховъ. Физическимъ наукамъ 0. посвятилъ ком¬ 
ментарій къ <гМеІеого!ойіса> Аристотеля и 
написанное въ 50 главахъ на франц. языкѣ: 
«Ті аііё йе Іа зрЬёгѳ». Это послѣднее, по срав¬ 
ненію съ современными ему другими соч. того 
же рода, не внесло въ науку почти ничего но¬ 
ваго, но за нимъ—важная заслуга созданія въ 
области астрономіи п географіи французской 
научной терминологіи. Составленіе какъ этого 
сочиненія, такт, и другихъ, написанныхъ 0. на 
франц. языігѣ, не предшествовало 1361 г. 
Еще большею неопредѣленностью отличается 
время составленія большинства латинскихъ 
его сочиненій. Изъ математическихъ сочиненій 
0. первое мѣсто по научному значенію и по 
вліянію на изученіе математики въ Западной 
Европѣ занимаетъ «Ттасіашз йе ІаіішйіпіЬнз 
Гогтагшп», печатныя произведенія котораго 
вышли въ 1482, 1486, 1505 и 1515 ГГ. Авторъ на¬ 
писалъ еще не появившіеся въ печати <іТгас- 
Іаіиз йе ЦпіГогшііаІе еі йіГі’огшіІаІе іпіеп- 
зіопиш>. Предметомъ этихъ обоихъ сочиненій 
является точное выраженіе хода измѣненій, 
доступны.хъ измѣренію явленій (Гогт®) при¬ 
роды. Разсмотрѣніе такихъ измѣненій пред¬ 
ставляется, по утвержденію автора, очень труд¬ 
нымъ дѣло,чъ, если ихъ ходъ не будетъ при¬ 
веденъ къ геометрпческимъ фигурамъ, что до¬ 
стигается авторомъ помощью шпроты—ІаІіШ- 
йо, соотвѣтствующей ординатѣ новѣйшаго вре¬ 
мени, и долготы—Іоцбіінйо. соотвѣтствующей 
абсциссѣ. Для полученія «геометрической фи¬ 
гуры», выраясающей, напр., измѣненія тепло¬ 
ты, О. принимаетъ за долготу время, а за шй- 
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роту измѣряемое количество теплоты. Первая 
откладывается на одной линіи, а втсшая иа 
перпендикулярѣ къ этой послѣдней. Вообще 
эти сочиненія О. представляютъ вторую ста¬ 
дію развитія ученія о координатахъ, если за 
первую считать развившееся еще въ древней 
греческой наукѣ употребленіе географическихъ 
широтъ п долготъ. Если позднѣйшіе изобрѣта¬ 
тели ученія о координатахъ и не были непо¬ 
средственно знакомы съ сочиненіями О., то 
при распространенпости перваго пзъ этихъ 
сочиненій ихъ основныя идеи непремѣнно 
должны были дойти до упомянутыхъ изобрѣ¬ 
тателей, хотя и различными непрямыми пу¬ 
тями. Поэтому, О. есть одинъ изъ первыхъ 
изобрѣтателей ученія о координатахъ илп, 
въ болѣе широкомъ смыслѣ аналптическпй 
геометріи. Математическимъ сочиненіемъ О. 
былъ «Тгасіаіиз ргорогііопит» (въ 1505 г., въ 
Венеціи). Въ немъ содержатся: сложеніе и 
вычитаніе отношеній, представляющія въ дѣй¬ 
ствительности умноженіе послѣднихъ; разсмо¬ 
трѣніе среднихъ пропорціональныхъ и отно¬ 
шеній между отношеніями; отношенія движе¬ 
ній вообще и движеній небесныхъ тѣлъ въ 
частности вмѣстѣ съ замѣчаніями о взаимной 
измѣримости этихъ движеній. Это сочиненіе 
далеко уступаетъ оставшемуся ненапечатан¬ 
нымъ, хота и дошедшему до настоящаго вре¬ 
мени въ многочисленныхъ спискахъ «Аіеогіз- 
шиз ргорогііониш». Изъ трехъ отдѣленій этого 
послѣдняго самое важное—первое, посвящен¬ 
ное главнѣйше изложенію впервые здѣсь раз¬ 
работаннаго ученія о степеняхъ съ дробными 
показателями. Второе отдѣленіе занимается 
приложеніемъ правилъ, изложенныхъ въ пер- 
вом'ь, ш> различнымъ примѣрамъ и задачамъ, 
пзъ которыхъ упомянемъ; а) опредѣляющія 
отношенія объемовъ кубовъ и шаровъ по дан¬ 
нымъ соотвѣтственно ихъ гранямъ или боль¬ 
шимъ кругамъ; б) двѣ задачи объ опредѣленіи 
отношенія скорости дву.хъ точекъ, движущихся 
соотвѣтственно или по окружностямъ двухъ 
круговъ, находящимся въ данномъ отношеніи 
другъ къ другу, пли по діагонали и сторонѣ 
квадрата въ данные промежутки времени. 
Третье отдѣленіе занимается въ большей своей 
части правильными многоугольниками, соста¬ 
вленными изъ хордъ или изъ касательныхъ къ 
одному и тому же кругу. Заключеніемъ этой 
части служитъ предложеніе, что правильный 
восьмиугольникъ, составленный изъ хордъ, есть 
среднее пропорціональное между двумя соста¬ 
вленными соотвѣтственно изъ хордъ илп изъ ка¬ 
сательныхъ квадратами. Заключительную мень¬ 
шую часть третьяго отдѣленія составляетъ из¬ 
слѣдованіе такъ называемыхъ аспектовъ и ихъ 
отяоше^ній. Изучеиіе.чъ математическихъ со¬ 
чиненій 0. и раскрытіемъ ихъ значенія въ 
исторіи математики наука обязана нѣмецкому 
ученому Максимиліану Куртце, посвятившему 
этому предмету статью, напечатанную въ 
*2еіІ8сЬгііі Гііг МаіЬешаіік ипй РЬузік» (XIII, 
ЗпррІетепіЬеГі, стр. 92—97), и вышедшее от¬ 
дѣльнымъ изданіемъ сочиненіе: «Віе шаіЬѳта- 
ІізсЬеп ЗсЬгіПеп без Кісоіе Огезше» (1870). 
Имъ же напечатанъ въ первый разъ <Лі- 
^огізтиз ргорогііопит». Наконецъ, съ пред¬ 
ставляющимъ особенный интересъ для исторіи 

физики комментаріемъ 0. къ «Меіеогоіоеіса» 
Аристотеля можно познакомиться по напеча¬ 
танной въ <2б1І8сЬгіГі Іііг МаіЬешаіік ц. РЬу¬ 
зік» (Нізі.-Ііііег. АЬіЬеіІнпе, стр. 121 — 125) 
статьѣ Зутера, открывшаго спвсокъ этого 
комментарія въ монастырской библіотекѣ въ 
Санктъ-Галленѣ .В. В. Бобынинъ. 

0. извѣстенъ также какъ авторъ перваго 
спеціальнаго сочиненія, посвященнаго вопро¬ 
самъ денежнаго обращенія. Его «Тгасіаіиз бе 
огщіпе, паіига,іиге еі тиІаІіопіЬизтопеіагит» 
изданъ въ 1603 г. Критическое изданіе сдѣлано 
Воловскпмъ подъ загл.: «Тпіісііе бе Іа ргешіеге 
іпѵепііоп без шопиоіез» (тексты франц и лат.; 
II., 1864, со статьями Воловскаго и Рошера). 
Воззрѣнія 0. на денежное обращеніе до сихъ 
поръ не потеряли своего значенія и легли въ 
основаніи теоріи денежнаго обращенія такъ 
наз. классической школы. Происхожденіе де¬ 
негъ 0. объясняетъ потребностямп мѣно¬ 
вого оборота. Деньги сами по себѣ не суть 
богатство, а только обіцепринятый знакъ для 
обмѣна цѣнностей. Золого и серебро избра¬ 
ны общимъ мѣновымъ средствомъ только ра¬ 
ди представляемыхъ ими удобствъ (высо¬ 
кая цѣнность при маломъ объемѣ), но вну¬ 
тренняя ихъ цѣнность кроется въ томъ, что они 
являются весьма ходкимъ товаромъ. Ис¬ 
ходя изъ этой мысли, 0. съ негодованіемъ го¬ 
воритъ о вредѣ порчи монеты, чѣмъ нъ его 
время злоупотребляли многіе государи, счи¬ 
тавшіе возможнымъ произвольно повышать 
цѣнность монетъ, понижая въ то же время 
вѣсъ чистаго драгоцѣннаго металла. Ср. Е. 
Меипіег, «Еззаі зиг Іа ѵіе еі Іез оиѵіа^ез бе 
Кісоіе Огезше» (П., 1857). 
Орсіісии'ь (мед.)—солянокислый фенил- 

дигидрохпназолинъ, Честящіе игольчатые кри¬ 
сталлы, легко растворимые въ горячей водѣ, 
горькаго жгучаго вкуса, предложенный Пен- 
цольдтомъ какъ^средство, усиливающее аипетитъ 
и улучшающее пищевареніе; употребляется 
теперь только свободный (основаніе) О. :аморф- 
ный бѣлый порошокъ, едва растворимый въ 
водѣ, по 0,3 на пріемъ въ пилюляхъ, облат¬ 
кахъ во время ѣды послѣ бульона, молока, 
супа и т. п. или лучше утромъ, запивая боль¬ 
шимъ количествомъ теплой жидкости. Какъ 
побочный дѣйствія этого средства, главнымъ 
образомъ солянокислаго 0., наблюдали жженіе, 
рвоту. Назначается во всѣхъ случаяхъ, когда 
желательно поднять питаніе (чахоточнымъ, ма¬ 
локровнымъ, блѣднонемочнымъ и т. п.). А. 
Орсллн (Каспаръ топ ОгеІІі, 1787—1849) 

—швейпарскій филологъ, реформатскій свя¬ 
щенникъ, профессоръ классической филологіи 
въ Цюрихѣ. Замѣчательны его критическія из¬ 
данія Цицерона, Горація, Тацита, Платона, 
новооткрытыхъ «РаЬеіІае іашЬісае» Вабрія, а 
также «Іпзсгірііопцш Іаііпагпш зѳіесіагиш 
ашрііззіша соііесііо» (Цюр., 1828). Ср. Абегі, 
«Еззаі зиг Іа ѵіе ѳі Іез Ігатаих бѳ б. Н. 0.» 
(въ «ВіЫіо^Ьё^ие ипітегзеііе бѳ бепёѵе», 1849) 
и «К. ОгеІІі» (въ «ЕіігісЬег НеціаЬгзЬіаІІ», 
1851). 
Орелъ (зоолог.)—см. Орлы. 
Орелъ (А^иіIа)—большое созвѣздіе, рас¬ 

положенное по обѣ стороны небеснаго эква¬ 
тора и пересѣкаемое двумя вѣтвями млечнаго 
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пути. Но прямому восхожденію оно прости¬ 

рается отъ 18^40“ до 20^30“, а по скло¬ 
ненію отъ—10^ до •+- 20®. Въ 0. насчитываютъ 
89 звѣздъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ; 
наиболѣе ярки три звѣзды (р, о и у А^аі1ае), 
расположенныя почти въ одну линію и легко 
узнаваемыя среди окружающихъ; изъ нихъ 
звѣзда Алтаиръ—і-ой величины. Изъ другихъ 
звѣздъ замѣчательна желтая перемѣнная т) 
А^иіІае, наблюдаемая тщательно уже болѣе 
100 лѣтъ; она весьма правильно мѣняетъ яр¬ 
кость въ предѣлахъ отъ 3-й до 7-ой величины 
въ періодъ около 7 сутокъ. В. В. В. 
Орелъ (снмв.)—издавна признавался при¬ 

знакомъ силы и власти. Уже Дарій употреблялъ 
изображеніе золотого 0. на вершинахъ персид¬ 
скихъ знаменъ. Изъ Персіи оно перешло въ 
Египетъ и при Птолемеяхъ помѣщалось на 
монетахъ. У римлянъ О. (съ молніями и гро¬ 
мовыми стрѣлами) является символомъ госу¬ 
дарства, а со временъ консульства Марія 
(104 г. до Р. Хр.) употребляется какъ воин¬ 
скій знакъ въ легіонахъ. Такой 0. помѣщался 
на высокомъ копьѣ или стержнѣ и составлялъ 
какъ-бы знамя легіона. Въ средніе нѣка 0. 
не помѣщался на древкахъ знаменъ (гдѣ обыі:- 
новенно былъ крестъ) и снова появляется 
лишь съ 1804 г., въ войскахъ Наполеона I. 
Реставрація уничтожила его, Наполеонъ: III 
возстановилъ. Самыя знамена, украшенныя 0., 
получили названіе «орловъ». Въ настоящее 
время 0. находятся на знаменахъ у насъ, 
въ Австріи (двуглавые) и въ Пруссіи (одно¬ 
главые); кромѣ того они украша.ютъ каски 
кирасирскихъ полковъ и гвардейскихъ жан¬ 
дармовъ у насъ и кирасиръ въ Пруссіи. О. 
представляетъ одну изъ самыхъ распростра¬ 
ненныхъ геральдическихъ фигуръ и помѣща¬ 
ется въ гербахъ впрямь, съ поднятыми кры- 
льнмп и головой, обращенной вправо. Если 
онъ изображенъ инымъ образомъ, то это ука¬ 
зывается. Обыкновенно клювъ, языкъ и лапы 
(когти) орла—другой фпнис1)ти, нежели осталь¬ 
ное туловище; такой 0. назнваетсн «воору¬ 
женнымъ». Ср. Двуглавый 0. (X, 220) и Го¬ 
сударственный 0. (IX, 411). Я. ф.-В. 
Ор«лъ (иглъ)—золотан монета Сѣв.-Амер. 

Соед. Штатовъ въ 5 долларовъ, получившая 
названіе это изъ-за герба Штатовъ (орелъ), 
помѣщеннаго на лицевой сторонѣ. Монета че¬ 
канится съ 1790 г. изъ золота “Да пробы 
(°“/іооо) и должна содержать до 247 гранъ чи¬ 
стаго золота. Чеканятся монеты въ Ѵа и 2 
пгла. а въ 1850—60 гг., при открытіи кали- 
форнскихъ золотыхъ розсыпей, монету били 
въ 4, 8, 10 и 2‘; 0. пли иглей. Подъ названіемъ 
О. (резо йеі ациііа) чеканились до 1874 г. 
мексиканскіе піастры изъ серебра ““’/іоооПрО" 
бы, вѣсомъ по 24,43 гр., одного вѣса и пробы 
съ испаискимп піастрами 1772—1848 гг. Но 
съ 1874 г. чеканка этой монеты прекращена. 

Я. ф.-В. 
Орсл-ь—ежемѣсячный учено - литератур¬ 

ный иллюстрированный журніцъ, выходившій 
въ СПб. въ 1859 г. и прекратившійся на 4 Ж 
Гед. изд. А. Ф. Валашевичъ. 
Орсл-ь — губернскій городъ, на высокомъ 

берегу рѣки Оки, при впаденіи Орлика, въ 
110 саж. надъ ур. моря и 40 саж. надъ ур. р. 

Оки. Каменныхъ домовъ 1683, деревянныхъ 
4797 (1892), въ томъ часлѣ частныхъ жилыхъ 
домовъ 945 кам. и 4165 дерев.^ Лавокъ 546 
кам., 458 дерев, п 46 бол. каменныхъ магазина. 
Церквей п соборовъ 28, 1 монастырь, 7 че- 
совень, 1 единовѣрческая церковь, 1 римско- 
католическая, 1 лютеранская, 1 раскольничья 
моленьня, 1 еврейскій молитвенный домъ. Жи¬ 
телей по предварительнымъ даннымъ переписи 
1897 г. 68557 (36319 мжч. И 32238 жнщ.). Къ 
1 янв. 1896 г. жителей считалось 70898 (35966 
мжч. И 34931 жнщ.); православныхъ 654-20, 
раскольниковъ 1168, католиковъ 1992, проте¬ 
стантовъ 1055, евреевъ 1155, могометанъ 92, 
прочихъ исповѣданій 16. Дворянъ 3463, духов¬ 
наго званія 283, почетныхъ гражданъ и куп¬ 
цовъ 3113, мѣщанъ 42679, военнаго сословія 
6843, крестьянъ 13584, иностранныхъ поддан¬ 
ныхъ 663, прочихъ сословій 270. Ремеслен¬ 
никовъ мастеровъ—2148. рабочихъ—2262, уче¬ 
никовъ -1045. Фабрики и заводы: 3 салотопен¬ 
ныхъ, съ производствомъ на 26 т. р., 5 мылова¬ 
ренныхъ—105 т. руб., 2 сальносвѣчныхъ—2 т. 
руб., 1 костопальный—14 т. руб., 1 свѣчно¬ 
восковой— 111,5 тыс. руб., кандитерскія за¬ 
веденія—109 тыс. руб., маслобойня—81 тыс. 
руб., 1 водочный заводъ—12 тыс. руб., крупо¬ 
рушка—18 тыс. руб., пенькотрепальный—306 
тыс. руб., пивоваренный—70 тыс. руб., пень- 
ко-прядильня — 162 тыс. руб., табачн.—10,6 
тыс. руб., мукомольный—1,8 т. руб., рогожный 
—3 тыс. руб., мѣловой—3,6 тыс. руб., чугун¬ 
нолитейный—3 тыс. руб., кирпичный—5 тыс. 
руб., механическій—И тыс. руб., алебастро¬ 
вый—2 тыс. руб., экипажный—11 тыс. руб., 
земледѣльческихъ орудій—39 тыс. руб.; всего 
150, съ оборотомъ въ 1136303 руб.; рабочихъ 
1215. Городскіе доходы за 1895 г.—285471 руб., 
расходъ—274618 руб., въ томъ числѣ на содер¬ 
жаніе городского общественнаго управленія 
25850 руб., на народное образованіе 6985 руб., 
на врачебную часть 1542 руб. Ростъ город¬ 
скихъ доходовъ по пятилѣтіямъ; 1849—53 гг., 
нъ среднемъ, 42500 руб., 1858—64 гг. 45300 
руб., 1870—74 гг. 118100 руб., 187.5--79 гг. 
156700 руб., 1880—1884 гг. 192400 руб. Отдѣ¬ 
леніе государственнаго банка, отдѣленіе госу¬ 
дарственнаго дворянскаго земельнаго банка, 
отдѣленіе крестьннскаго земельнаго банка, 
коммерческій банкъ, отдѣленіе техническаго 
комитета при департаментѣ неокладныхъ сбо¬ 
ровъ, биржевой комитетъ. Мужская гимназія. 
Александровское реальное училище. Николаев¬ 
ская женская гимназія, частная женская гим¬ 
назія, Александринскій женскій институтъ, 
орловскій Бахтина кадетскій корпусъ, духов¬ 
ная семинарія, епархіальное женское училн- 
ніе, два духовныхъ училища, городскія учи¬ 
лища женское 2-классное и мужское 3-клас- 
сиое, начальныхъ училищъ мужскихъ 4, жен¬ 
скихъ 4, обоего пола 3, частныхъ учебныхъ за¬ 
веденій 5, церкоино-приходскихъ шкодъ 5. По¬ 
печительство о бѣдныхъ духовнаго зв., право¬ 
славное петропавловское братство, отд. обще¬ 
ства Краснаго Креста, губернскій благотвори¬ 
тельный комитетъ, орловское благотворитель¬ 
ное общество, орловское медицинское обще¬ 
ство, общество охотниковъ конскаго бѣга, 
вольное пожарное общество, комитетъ народ- 
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нихъ чтеній. Станціи метеорологическая и 
опытная сельско-хозяйственная. Больнпцъ 1Л, 
на 557 кров., 38 врачей, 3 дантиста, 4 вете- 
рпнара, 4 аптекп, 4 аптекарскихъ магазина. 
Пріютъ для бѣдііы.хъ мѣщанскихъ мальчиковъ, 
Троицкая мужская богадѣльня для престарѣ- 
лыхъ мѣщанъ г. О., Архангельская и Сергіев¬ 
ская женскія богадѣльни, дѣтскій пріютъ вѣ¬ 
домства пмп. Маріи, Маріинскій пріютъ для 
дѣвочекъ, богадѣльня для старухъ. 10 кнпж- 
пыхъ магазиновъ, 3 библіотеки, 7 типографій 
п лптографій, 5 фотографій. Газеты: «Орлов¬ 
скія Губернскія Вѣдомостп» (532 подписчика), 
«Орловскій Вѣстникъ» р266 подписчиковъ), 
«Епархіальныя Орловскія Вѣдомости» (869 
подписчиковъ). Н. К. 
Исторія. 0. построенъ въ 1564 г., въ ка¬ 

чествѣ оплота отъ вторженій крымскихъ та¬ 
таръ, но важнаго стратегическаго значенія 
никогда не имѣлъ, такт, какъ вскорѣ послѣ 
него были основаны болѣе южныя крѣпостцы 
— Лнвны, Курскъ, Кроны и др. Населенный 
казаками, 0. однпмъ пзъ первыхъ перешелъ 
въ 1604 г на сторону Лжеднмптрія и оста¬ 
вался въ рукахъ то мятежниковъ, то поля¬ 
ковъ до конца 1612 г. Разоренный въ Смутное 
время, О. сталъ ничтояшымъ городомъ и рѣдко 
даже упомпнался въ разрядныхъ спискахъ до 
1636 г., когда былъ вновь отстроенъ. Въ те¬ 
ченіе ХТП в. городъ много потерпѣлъ отъ 
нападеній крымцевъ (1645, 1650, 1659 п 1662 
гг.) и отъ пожара 1673 г., послѣ котораго былъ 
даже перенесенъ на другое мѣсто; сгорѣли 4 
церкви, 6 городскихъ башенъ н болѣе 2000 
домовъ. Возобновленный послѣ пожара городъ 
долго уступалъ прежнему. Въ 1755 г. въ немъ 
числилось 1741 дв., въ 1781 г.—2872 дома и 
7762 жнт. Въ 1708 г. 0., въ качествѣ про¬ 
винціальнаго города, былъ приписанъ къ Кіев¬ 
ской губ., въ 1738 г.—къ Вѣлгородской; гу¬ 
бернскимъ гор. сдѣланъ въ 1778 г., сначала 
Орловскаго намѣстничества, а потомъ (1796) и 
губерніи. Самостоятельная орловская епархія 
образована въ 1778 г., подо 1818 г. епископы 
жили въ Сѣвокѣ. Ср. Г. Пясецкій, «Исторпче- 
очерки гор. Орла» (въ «Орловскихъ Епархіаль¬ 
ныхъ Вѣдомостяхъ», 1873); ст. А. Пупарева 
въ «Орловски.хъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» 
(1876, № 1—7); его же, «Исторпко-зтногра- 
фическіе п статистическіе очерки гор. Орла 
и губерніи» (1876); «Труды орловской ученой 
архивной коммиссіп» за 1889, 1891 п 1893 гг. 

В. Р—въ 
Орловскій уѣздъ, Орловской губ., имѣетъ 

совершенно неправильную форму; одна часть 
его, вытянутая къ Ю, леяштъ по верхнему 
теченію рѣки Оки и примыкаетъ къ Курской 
губ., имѣя въ длину съ С на ІО около 43 вер. 
Другая часть загибается отъ Орла на 3 и 
дугою охватываетъ всю сѣв. часть Кромскаго 
у., имѣя ширину съ 3 на В ок. Ю вер. ІОго-вост. 
половина омывается р. Рыбницей и Окоп, съ 
уровнями отъ 96 до 76 саж. (Орелъ); гѣв.-зап. 
половина омывается рѣкамп Цопомъ. Орли¬ 
комъ съ Орлицей. Мезенкой н Ыеиолодыо. 
Площадь 0. у. составляет!, 2717,5 верстъ, 
или 283073 дес. Вся площадь уѣзда довольно 
возвышенная; особенно выдѣляются по высо¬ 
тѣ части уѣзда, прилегающія къ р. Цону и 

Ицкѣ; напр. въ окрестностяхъ Хорошилова 
высота 131 саж., а въ южной части наиболь¬ 
шія высоты лежатъ къ 3 отъ верховьевъ Оки, 
на Кроімской граішцѣ. Почтп сплошь тянется 
по уѣзду гряда высотъ въ 117—1.8 саж., на 
3 нерѣдко 120—126. Самыя низкія точки 
уѣзда лежатъ по руслу р. Оки — именно 
68 саж. на Мценской границѣ. Если принять 
средній уровень Оки п Рыбницы въ 75 саж., 
то разница высотъ для прилегающихъ частей 
будетъ 40 саж. (максимумъ). Средняя высота 
120 саж., а уровень р. Цопа (точно неопредѣ¬ 
ленный) вѣроятно отъ 95 до 75—въ среднемъ 
85 саж. Слѣдовательно, разность высотъ 35 саж.; 
преобладаютъ, однако, холмы въ 20—25 саяк 
высотою. Только лишь въ окрестностяхъ селъ 
Бобракп, Хорошплово и сосѣднихъ Слободки и 
Алмазово (Кромскаго у.) рѣзко выступаютъ 
очень крупные холмы до 130 саж. Отсюда за 
33 версты виденъ Орелъ. Теологія. Главныя 
черты строенія—см. описаніе 0. губ. Дета¬ 
ли: въ 0. у. замѣчательны мѣсторожденія 
ящрновиковъ по Кромской границѣ у Червяно 
Знаменскаго,Вендерева, Богородицкаго. Затѣмъ 
выдѣляются рудныя мѣсторожденія: особенно 
подробно изучены окрестности съ Лебедка п 
Вогдановкп. Кромѣ того желѣзныя руды—бу¬ 
рые желѣзняки и сферосидериты встрѣчены 
были въ Хорошиловѣ, Бобракахъ, Сковоро- 
довкѣ и въ селѣ Масловѣ. Особенный инте¬ 
ресъ представляетъ находка фосфоритовъ, 
большого содерясанія Р®0“, мергельнаго харак¬ 
тера, совершенно своеобразнаго типа въ се¬ 
лахъ Анахпнѣ, Масловѣ и сосѣднемъ Юшко¬ 
вѣ, по Волховской границѣ (Кудрявцев'Ц «Гео¬ 
логическій очеркъ Орловской губ.»). Преоб¬ 
ладающей геологической породой по площади 
распространенія является синяя юрская глина 
келловейскаго яруса. Поэтому въ рѣкахъ 
постоянно встрѣчается аммонитъ, беллемниты 
и грпфеи. Покровная порода—лессъ или бѣ¬ 
лый чернозе.мъ—представляетъ сильное разви¬ 
тіе на Карачевской границѣ у села Башки¬ 
рова (буровыя скважины). Въ 1893 г. изъ 
265811 десятинъ земли пахатной считалось 
207112 дес. (77,9'’/о), лѣса 10035 дес. (3,8“/|>), 
луговъ, выгона и остіаьной удобной земли 
40250 дес. (15,17о), неудобной земли 8414 
дес. (3,2“/о). Во владѣніи крестьянскихъ об¬ 
ществъ было 156181 дес. (пахатной 12618Вдес.), 
частны.хъ лицъ 93510 (пахатной 69901 дес.), 
удѣла 2724, казны 3645, церквей 3171, города 
4.817, частныхъ обществъ и компаній 975. і дес. 
и менѣе земли было у 459 крестьянъ, отъ 1 до 
іѴг дес. у 1388. отъ П/з до 2 дес. у 2729, 
отъ 2 до 27, дес. у 4573, отъ до 3 дес. у 
29175, отъ 3 до ЗѴз дес. у 7295, отъ ЗѴз ДО 
4 дес. у 1386, отъ 4 до 47, дес. у 1107, отъ 
47... до 5 дес. у 7913, отъ 5 до 6 дес. у 385, 
отъ 6 до 7 десятинъ у 319. Надѣлы преобла¬ 
даютъ у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ 
мелкіе (около дес.), у государственныхъ— 
372 Д- и болѣе. Къ 1 января 1896 г. жит. (безъ 
гор. Орла) 208126 (100333 мжч. п 107793 
жщн.): дворянъ 482, духовнаго званія 699, 
нечетныхъ граяіданъ и купцовъ 868, мѣщанъ 
1843, крестьянъ 201242, военныхъ сословій 
2916, прочихъ Сословій 73. Православныхъ 
207539, раскольниковъ 358, римско-католиковъ 
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50, протестантовъ 53, евреевъ 23, прочихъ 
исповѣданій 103. Селеній 415, дворовъ кресть¬ 
янскихъ 21361, некрестьянскихъ 819. Пре¬ 
обладаютъ селенія съ мужскимъ населеніемъ 
отъ 25 до 200 душъ. Главное занятіе жителей— 
земледѣліе. Ежегодно засѣвается въ среднемъ: 
рожью 61100 дес., пшеницею 2250, овсомъ 
50150, ячменемъ 130, гречихою 5800, просомъ 
1500, горохомъ 208, картофелемъ 3200, льномъ 
410 и коноплей 7500 дес. Средній годовой 
сборъ: ржи 2960500 пд., пшеницы 171150, овса 
1940200, ячменя 4800, гречихи 118000, проса 
05450, гороха 10280, картофеля 1360250, льня¬ 
ного сѣмени 14150 я волокна 15100, коноплян- 
наго сѣмени 158250 и волокна 130200 пд. 
Заводская дѣятельность мало развита, изъ-за 
недостатка лѣса и отсутствія капиталистовъ, 
•ХОТЯ уѣздъ и богатъ рудами. 1 суконная фабри¬ 
ка (оборотъ 1,5 ТЫС. руб.), маслобойня (7 тыс. 
руб.), крупорушка (1,5 тыс. руб.), пенькотре- 
палыія (1 тыс. руб.), пенькопрядильня (800 
руб.), кирпичный заводъ (20 тыс. руб.), му¬ 
комольни (43 тыс. руб.). Всѣхъ промышл. за¬ 
веденій 753, съ оборотомъ иъ 75741 руб. Въ 
1895 г. израсходовано земствомъ 118125 р., 
въ томъ числѣ на земское управленіе 11100 
руб., народное образованіе 12252 руб., врачеб¬ 
ную часть 40570 руб. Мірскіе расходы (1891 
г.)—91045 руб., въ томъ числѣ: на содержаніе 
волостной и сельской адшшистраціи 50334 
руб., на врачебный и учебный персоналъ 
1655 руб., на общественныя зданія 7901 руб., 
на почту 5227 руб., на пути сообщенія 3602 
руб.; сельско-хозяйстиенпныхъ расходовъ 13932 
руб. Каменныхъ церквей 39, деревянныхъ 25 
(всѣ православныя). Въ 1896 г. было 16 цер¬ 
ковно-приходскихъ школъ и 49 земскихъ. 
Вольницъ 3, всѣ земскія; двѣ богадѣльни. Мно¬ 
го городищъ. Путями сообщенія въ 0. у. слу¬ 
жатъ желѣзныя дороги Московско-Курская, 
Орловско-Грязская и Орловско-Внтебская; шос¬ 
се въ 3 направленіяхъ я рѣки Ока и Донъ 
(дли малыхъ лодоігь). Н. К. 
Орсль—озеро Приморской обл.. Никола¬ 

евскаго окр., на лѣвомъ берегу нижияго тече¬ 
нія Амура, иъ ПО в. къ СЗ отъ Николаевска. 
20 в. длины п около 10 в. ширины, мелковод¬ 
ное, съ илистымъ дномъ. Соединяется прото¬ 
ками съ Амуромъ и Амгуньею и принимаетъ 
въ себя нѣсколько рѣчекъ. Воет, берегъ ска¬ 
листъ и имѣетъ много выдающихся мысовъ, 
зап.—отлогъ и низменъ, съ песчаными отме¬ 
лями. Въ изобиліи водится карась, окунь, на¬ 
лимъ и пр. рыба; въ лѣтнее время по бере¬ 
гамъ озера много дичи—утоіеъ, гусей, лебедей, 
чаекъ и др. птицы. 0. представляетъ заливъ 
Амура въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка дѣлаетъ кру¬ 
той поворотъ изъ направленія ССЗ въ ВВЮ. 
При впадающей въ озеро рч. Яппи въ февра¬ 
лѣ ежегодно ярмарка тунгусовъ и негидаль- 
цевъ, на которую пріѣзжаютъ русскіе торгов¬ 
цы, вымѣнивающіе пушнину на разные това¬ 
ры, необходимые въ обиходѣ пнородцевъ. 
Орельява (Франциско йе ОгеІІапа)— 

исп. авантюристъ, открывшій Амазонскую р., 
родился въ началѣ XVI в., умеръ въ 1549 г. 
Вмѣстѣ съ Францискомъ Пизарро 0. прибылъ 
въ 1540 г. въ Перу и отправился съ Гон- 
зало Пизарро черезъ Анды къ Ріо Напо. 

Эяииклоиед. Словарь, т. X XII. 

Говзало вскорѣ возвратился въ Киито, во 0. 
продолжалъ путешествіе и, достигнунъ Ама¬ 
зонской р., спустился внизъ по ней до устья, 
котораго оиъ достигъ спустя 7 мѣсяцевъ 
(январь — августъ 1541 г.). Возвратившись 
изъ путешествія, 0. получилъ отъ испанскаго 
правительства порученіе завоевать и колови- 
зпровать вновь открытыя земли, но на пути 
скончался. Ср. С. В. Магккаш, «Бхрейіііопз 
іпіо ІЬе ѵаііеу оГ іЬе Ашазопе» (Лонд., 1859, 
Накіиіі Восіеіу, № 24). 
Орсвбургекая губернія—занимаетъ 

юго - воет, часть Европейской Россіи, между 
51<>8' и 55»23' с. ш. и 54<’в' И 64<>52' в. д. Гра¬ 
ницы ея: на С Пермская губ., на 3 губ. 
Уфимская и Самарская, на Ю области Ураль- 
скаи и Тургайокая, на В Тобольская губ. Наи¬ 
большее протяженіе губ. въ длину, отъ СВ къ 
103, т. е. отъ соединенія границъ губ. 0., Перм¬ 
ской в Тобольской и до границъ Уральской обл. 
—до 850 в, наибольшая ширина отъ выхода 
р. Инзера въ Уфимскую губ. изъ Верхнеураль¬ 
скаго у. до ст. Наслѣдницкой Орскаго у.—до 
320 и. Площадь, по сравнительно недавнему 
учрежденію губ. (въ 1865 г.), до сихъ поръ съ 
точностью не измѣрена: по Стрѣльбицкому — 
167484 кв. в., по Тплло—170126 кв. в. По ве¬ 
личинѣ изъ числа губ. Европ. Россіи 0. 
губ. уступаетъ только губ. Архангельской, 
Астраханской, Вологодской и Пермской. Изъ 
уу. Верхнеуральскій занимаетъ 27,9“/^ пло¬ 
щади губ. Орскій 22,17о, Челябинскій 20,5ѴоЛ 
0. 20,і7о п Троицкій 9,47о. По орографи-/ 
ческому строенію площадь 0. губ. весьма 
разнообразна. Большая часть ея пересѣчена 
различными горнымп отраслями Уральскаго 
хребта, извѣстными подъ общимъ именемъ 
Южнаго Урала. Главная горная масса, т. е. 
собственно Уральскій хребетъ съ главнѣйшими 
его отрогами покрываетъ середину губ., на¬ 
чиная съ С отъ соединенія границъ Пермской 
п Уфимской губ. къ Ю до Тургайской обл., на 
8 же возвышенная волнистая поверхность, 
извѣстная подъ именемъ «Общаго Сырта», до¬ 
ходитъ до лѣваго берега р. Волги. Такимъ 
образомъ площадь губерніи въ орографиче¬ 
скомъ отношеніи представляетъ обширное на¬ 
горье, приподнятое въ срединѣ и постепенно 
понижающееся къ 3, В и Ю. Въ срединѣ воз¬ 
вышенность достигаетъ предѣльной высоты 
5000 фт., какъ, напр., Яремель, между тѣмъ 
какъ на 3 Оренбургъ лежитъ только на высо¬ 
тѣ 372 фт., а на В ст. Звѣриноголовская на 
абсолютной высотѣ 47 фт. Такая значительная 
разность между абсолютными высотами не 
остается безъ вліянія на климатъ и естествен¬ 
ныя произведенія страны, а, слѣдовательно, на 
ея экономическое положеніе и разселеніе жи¬ 
телей. Уральскій хребетъ, подойдя къ соеди¬ 
неннымъ границамъ Оренбургской и Уфим¬ 
ской губ. со стороны Пермской, около дер. 
Мухаметевой (въ Троицкомъ у. подъ 65" 23' 
с. ш. и бО'ЧЗ' в. д.) на абсолютной высотѣ 
1909 фт.—раздѣляется на 3 отдѣльные гребня: 
медній—удерживающій названіе собственно 
Уральскаго хребта, восточный—извѣстный подъ 
названіемъ Рільменскихъ горъ и западный—со¬ 
стоящій изъ многихъ отроговъ и носящій раз¬ 
ныя названія въ разныхъ мѣстахъ, какъ напр. 

9 
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Юрма, Уреига. Таганай и проч. Иіьменскія 
горы исключительно принадлежатъ одной О. 
губ.; по Уральскому хребту отъ границъ Перм¬ 
ской губ. до истоковъ рр. Урала и Уя прохо¬ 
дитъ граница губ. Уфимской и О.; наконецъ, 
УренгайскШ хребетъ отъ горы Юрмы на С и 
до горъ Иремеля п Яманъ-тау принадле¬ 
житъ исключительно Златоустовскому уѣзду 
Уфимской губерніи, южнѣе же Иремеля вхо¬ 
дитъ въ О. губ. Эти три главныя цѣпи имѣ¬ 
ютъ общее меридіональное направленіе отъ 
С къ ІО съ нѣкоторыми уклоненіями, но по 
характеру своему рѣзко отличаются другъ отъ 
друга. Умнгайскій хребетъ начинается на гра¬ 
ницахъ Пермской и Уфимской губ. горою 
Юрма, имѣющею 2931 фт., южнѣе образуетъ 
двѣ высокія горы Таганай (55“ 19' с. ш. о9“8' 
в. д.) въ 3949 фт. и Уренга въ 1945 фт., от¬ 
дѣленныя одна отъ другой р. Аемъ; прибли¬ 
жаясь къ границамъ Верхнеуральскаго у., онъ 
дѣлается все выше и выше: такъ уже Иремель 
имѣетъ 5075 фт. абсолютной высоты п Яманъ- 
тау 5400 фт. Между верховьями рр. Бѣлой и 
Урала отходитъ отъ Уренгайскпхъ горъ зна¬ 
чительный отропі. извѣстный въ сѣв. части 
до пересѣченія его р. Кизиломъ подъ именемъ 
Киркты (Кыркты), діиѣе до р. Таналыі;а подъ 
именемъ Ирендыка (Ирндыкъ), а на Ю окан¬ 
чивается скалистымъ гребнемъ Губерлпнскихъ 
горъ, упирающихся въ правый берегъ р. Ура¬ 
ла. Ирендыкъ сначала составляетъ водораздѣлъ 
между долинами рр. Сакмары и Урала; онъ 
имѣетъ видъ горной возвышенности, вершина 
которой представляетъ скалистую и волно¬ 
образную площадь шириною ок. 2-хъ в., осно¬ 
ваніе же не шврѳ 15 в. Прендыкъ понижается 
едва замѣтнымъ образомъ къ ІО до горы Су- 
урганъ или Джнль-башъ подъ 51“ 4в с. ш.. окан¬ 
чивается крутымъ уступомъ и образуетъ далѣе 
до устьевъ р. Таналыка плоскую, недовольно 
возвышенную равнияу. Отъ него на В в 8 
отходятъ нѣсколько отроговъ, которые окай¬ 
мляютъ рѣчныя долины Сакмары, Урала, Та¬ 
налыка и ихъ притоковъ. Отъ р. Таналыка, 
т. е. отъ южной оконечности Ирендыка, мѣст¬ 
ность между рр. Сакмарою и Ураломъ при¬ 
нимаетъ Характеръ плоской возвышенности. 
Южная Часть этой мѣстности до р. Урала из¬ 
вѣстна подъ названіемъ Губерлпнскихъ горъ; 
въ тѣсномъ смыслѣ названіе это придается го¬ 
рамъ по р. Губерлѣ. Эти горы верстъ на 
200 въ окружности представляютъ глазу 
какъ-будто волнистое море, изъ черныхъ уте¬ 
систыхъ сопокъ, поросшихъ только низкими 
растеніями. Отъ Уренгайской же цѣпи горъ къ 
3 отдѣляется значительная по длинѣ и ширинѣ 
возвышенность, извѣстная подъ именемъ Об¬ 
щаго Сырта (см.). Средняя цѣпь горъ, т. ѳ. 
собственно Уральскій хребетъ, по характеру 
своему довольно однообразенъ и по высотѣ 
далеко уступаетъ Уренгайскимъ горамъ. Въ 
предѣлахъ 0. губ. Уральскій хребетъ покрытъ 
лѣсами, склоны же его богаты пастбищами, по¬ 
сѣщаемыми кочевыми башкирами; въ южной 
части водораздѣлъ обозначается сосновыми 
перелѣсками и носитъ характеръ возвышен¬ 
ной степи. Водораздѣлъ оіъ вступленія въ 
степь не обозначается какими либо непре¬ 
рывными рядами высотъ, но мѣстность толь¬ 

ко постепенно повышается къ этой линіи, 
за которой также незамѣтно спускается въ 
бассейнъ противоположной рѣчной системы. 
Ильменскія горы ограничиваются на С п 
3 теченіемъ р. Міяса, на Ю прорѣзываются 
р. Уемъ. Самое большое возвышеніе горъ на¬ 
ходится по близости сѣв. предѣловъ губерніи; 
достигнувъ же южныхъ предѣловъ, хребетъ со- 
стовтъ уже изъ самыхъ незначительныхъ вы¬ 
сотъ, а за р. Уемъ соединяется съ трапообраз¬ 
ными отрогами собственно Уральскаго хребта. 
Горы по всему протяженію покрыты лѣсомъ, 
особенно на С, на Ю же постепенно рѣдѣетъ 
и хребетъ переходитъ въ гористую степь. Выс¬ 
шими точками хребта па С могутъ считаться: 
гора Ишкуль (бб^іб' с. ш. и 60“15' в. д.)— 
абсолютной высоты 2245 футовъ. Большой 
Логъ (55'’6' с. ш. и С0“12' в. д.)—2358 фт. Къ 
Ильменскимъ горамъ съ В прилегаютъ степи 
Челябинскаго и Троицкаго уу.; сначала онѣ 
холмисты и усѣяны сопками гранита, зелен¬ 
чака, порфира, но далѣе на В становятся 
ровными, плоскими и испещренными множе¬ 
ствомъ озеръ. Степь эта постоянно скло¬ 
няется къ В п самый воет, пунктъ, Звѣри- 
ноголовская ст. лежитъ на абсолютной высо¬ 
тѣ 47 фт. Большіе запасы золота, мѣдной и 
желѣзной руды, каменной и озерной солей, 
самоцвѣтныхъ камней, различныхъ видоизмѣ¬ 
неній сланцевъ, плотныхъ песчаниковъ, извест- 
някові. и разныхъ глинъ, имѣющихъ употреб¬ 
леніе въ промышленности. Въ послѣднее время 
открыты признаки серебро-свинцовы.хъ рудъ 
и пласты каменнаго угля, весьма важнаго 
для края, въ виду постепеннаго уменьшенія 
лѣсовъ. Появленіе въ 0. краѣ горной про¬ 
мышленности совпадаетъ съ укрѣпленіемъ 
здѣсь русскаго элемента въ первойполов.ХѴІІІ 
в.; первый заводъ (Преображенскій, въ Орскомъ 
у.) построенъ въ 1743 г. Золотопромышлен¬ 
ность въ предѣлахъ 0. губ. водворилась по¬ 
слѣ 1811 г. Добыча золота, первоначаль¬ 
но весьма незначительная, производилась ис¬ 
ключительно одною казною въ дачахъ Міяс- 
скаго завода; въ 1823 г. получено золота ме¬ 
нѣе 4 пд., въ 1332—1835 гг. его добывалось 
уже болѣе 60 пд. ежегодно. Въ 1836 г. пра¬ 
вительствомъ разрѣшено разрабатывать зо¬ 
лото и частнымъ лицамъ, сперва на башкир¬ 
скихъ земляхъ, принадлежавшихъ имъ на вла¬ 
дѣльческомъ правѣ, потомъ на казенныхъ теп- 
тярскихъ земля.хъ, потомъ на землнхъ Орен¬ 
бургскаго казачьяго войска, которому въ 1853 г. 
повелѣно уплачивать изъ казны ежегодно въ 
видѣ вознагражденія по 42857 р. Лицамъ, имѣ¬ 
ющимъ право на горное производство, предо¬ 
ставлено право развѣдывать и добывать золото 
на войсковыхъ земляхъ повсемѣстно, безъ пла¬ 
ты и безъ всякихъ условій съ казачьимъ населе¬ 
ніемъ, если только земли не прииа}ілёжатъ къ 
числу пахатныхъ и сѣноко ны.хъ; въ против¬ 
номъ случаѣ за каждую десятину платится 
по 1 руб. 35“/4 коп. во все время разработки 
и, сверхъ того, если десятина была уже при¬ 
готовлена подъ пашию—4 руб. единовременно 
за распашку. Для каждаго пріиска отводит¬ 
ся не болѣе 1 кв. вер; владѣлецъ нѣсколь¬ 
кихъ пріисковъ долженъ имѣть ихъ одинъ отъ 
другого на разстояніи не ближе 5 в. Для 
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производства золотого промысла на башкир¬ 
скихъ и тептярскихъ земляхъ, предваритель¬ 
но заявки и отвода площади, слѣдуетъ полу¬ 
чить согласіе башкиръ-однообщественниковъ. 
Промышленникъ, добывающій золота до 2 пд. и 
имѣющій пріискъ на казачьей землѣ, платитъ по 
бѴо въ казну, если же пріискъ находится иа 
башкирской землѣ, то въ казну поступаетъ 
10% и въ пользу владѣльцевъ земли и Орен¬ 
бургскаго края 10—12®/,. Золотосодержащіе 
пески и пріисіщ находятся иреимущественно 
по восточному склону собственно Уральскаго 
хребта: въ зап. части между рр. Ураломъ и 
Икомъ хотя удалось отыскать признаки золота, 
но въ весьма незначительномъ количествѣ. 
Серебро - свинцовая руда открыта въ 1854 г. 
близъ деревни Мамбѳтевой, Орскаго у., въ до¬ 
линѣ р. Таиалыка. Она находится въ тяжело- 
шпатовой жилѣ, залегающей между талько¬ 
вымъ сланцемъ и зеленымъ камнемъ. Пла¬ 
тиной богаты розсыпи, лежащія на верховь¬ 
яхъ р. Міяса. Мѣдная руда встрѣчается на 
восточномъ склонѣ южнаго побережья про¬ 
долженія Уральскаго хребта; мѣсторожденія 
мѣдныхъ рудъ разсѣяны здѣсь на значитель¬ 
номъ протяженіи, въ породахъ огненныхъ и 
метаморфическихъ. Желѣзныя руды встрѣ¬ 
чаются преямущественио въ видѣ бурыхъ, 
марганцовистыхъ, хромистыхъ и магнитныхъ 
желѣзняковъ. Бурые желѣзняки расположены 
по обоимъ склонамъ Уральскаго хребта. Мѣ¬ 
сторожденіе марганцовисто-бураго желѣзняка, 
въ 7 в. отъ дер. Серменевой и въ 29 в. отъ 
Узянскаго завода, Вѳрхнеуральскаго у., пред¬ 
ставляетъ плотный, бурый желѣзнякъ, содер¬ 
жащій до 4Ь®/, желѣза. Хромистый желѣзнякъ 
находится въ башкирскихъ дачахъ, по вер¬ 
шинамъ ключа Корана, близъ истоковъ Карай- 
гула, около рудника Поляковскаго и дер. Аб- 
заь'овой. Магнитный желѣзнякъ встрѣчается 
только вь горѣ Магнитной, лежаищй по лѣв. 
берегу р. Урала, въ 7 в. къ СВ отъ ст. Маг¬ 
нитной. Гора эта состоитъ ббльшею частью 
изъ полевошпатоваго порфира; руда заклю¬ 
чаетъ въ себѣ куски порфира. Въ предѣлахъ 
губерніи, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ за 
1894 г., находились слѣдующіе 7 заводовъ: Бѣло- 
^ціѵій, Тирлянскій, Кагинскій, Верхне-Авзяно- 
Петровскій, Нижне - Авзяно - Петровскій, Зи- 
газинскій и Инзерскій; имъ принадлежало 
земли 408667 дес. (въ томъ числѣ подъ лѣ¬ 
сомъ 342002 дес.). Движущихъ машинъ было: 
вододѣйствующпхъ колесъ 38, тюрбинъ 8, па¬ 
ровыхъ машинъ 20, локомобилей 2; па всѣхъ 
7 заводахъ рабочихъ было горнозаводскихъ 
2427, вспомогательныхъ — 12553. Какъ мѣдь, 
такъ п желѣзо, желѣзныя и чугунныя издѣ¬ 
лія идутъ преимущественно во внутреннія 
губерніи п сплавляются по р. Бѣлой на Волгу, 
большею частью къ Нижнему-Новгороду. Дра¬ 
гоцѣнные пли самоцвѣтные камни встрѣча¬ 
ются преимущественно въ гранитахъ сѣвер¬ 
ной части губерніи и попадаются въ золотыхъ 
розсыпяхъ п рудникахъ (см. Илецкія соленыя 
копп, XII, 915). Видное мѣсто занимаетъ соль, 
каменная и самосадочно-озерная; копи пер¬ 
вой находятся при гор. Илѳцкѣ въ 0. у., 
соленыя озера—въ Челябинскомъ у. Въ 1894 
г. добыто изъ копей соли 1675045 пд. О 

I самосадочной озерной солп сказано ниже. 
I Каменный уголь открытъ въ Зауральской сте¬ 
пи, но до сихъ поръ мало разрабатывается. 
Въ гидрографическомъ отношеніи вся запад¬ 
ная и средняя части О. губ. значительно 
богаче снабжены проточными водями, чѣмъ 
восточная, въ которой рѣкн имѣютъ харак¬ 
теръ степной, т. е. текутъ въ пологихъ ннз- 
менны.хъ берегахъ, часто поросшихъ камы¬ 
шами п имѣютъ теченіе медленное, между тѣмъ 
какъ въ средней части характеръ ихъ болѣе 
горный; здѣсь онѣ преимущественно стѣснены 
въ скалистыхъ берегахъ, многоводны, теченіе 
имѣютъ быстрое. Занадная в средняя части 
0. губ. щедро надѣлены родниками и ручьями, 
между тѣмъ какъ въ восточной. Заураль¬ 
ской, замѣчается обиліе стоячихъ водахъ и 
озеръ, которыхъ особенно много въ Челя¬ 
бинскомъ и Троицкомъ уу. Всѣ рѣки гу¬ 
берніи принадлежатъ ігь бассейнамъ Сѣвер¬ 
наго океана и Каспійскаго морн. Предста¬ 
вителемъ перваго служитъ р. Тоболъ, второго— 
Уралъ, Самара и Бѣлая съ ихъ притоками; 
Уралъ непосредственно впадаетъ въ Каспій¬ 
ское море, въ предѣлахъ Уральской области. 
Самара несетъ свои воды въ Волгу, а Бѣлая 
въ Каму. Рѣки океаническаго бассейна оро¬ 
шаютъ восточную, наименьшую часть губер¬ 
ніи, именно Челябинскій и Троиціцй уу., а 
также восточную часть Верхнѳуральскаго; въ 
бассейнъ Каспійскаго моря входятъ уу. Орен¬ 
бургскій, Орскій и западная наибольшан часть 
Верхнеуральскаго. Р. Тоболъ начало свое 
получаетъ въ Тургайской области. Міясъ, 
изливающійся посредствомъ р. Исетп въ То¬ 
болъ, получаетъ начало въ Троицкомъ уѣздѣ, 
изъ воет, отклоновъ главнаго ^альскаго 
хребта. Р. Уй получаетъ начало въ Троицкомъ 
уѣздѣ. Р. Бѣлая получаетъ начало въ Злато¬ 
устовскомъ у. Уфимской губ., близъ границы 
О., вступаетъ въ Верхнеуральскій у., близъ с. 
Бугульчанъ, Стѳрлнтамакскаго у., снова ухо¬ 
дитъ въ Уфимскую губ.. Къ болѣе значитель¬ 
нымъ притокамъ Бѣлой принадлежитъ справа 
Большой Инзеръ, получающій начало въ Верх¬ 
неуральскомъ у. Рѣка Самара и всѣ ея при¬ 
токи принадлежатъ 0. у. только своимъ верх¬ 
нимъ теченіемъ, получивъ здѣсь начало въ от- 
клонахъ Общаго Сырта.—Уралъ, самая значи¬ 
тельная изъ рѣкъ губерніи, получаетъ начало 
въ Троицкомъ у. и ниже Разсыпной уходитъ въ 
Уральскую область. На своёмъ почти 900 в. 
протяженіи Уралъ проходитъ черезъ уу. Верх¬ 
неуральскій, (Ірскій и О. Сакмара, самый зна¬ 
чительный прптоігь Урала, получаетъ начало 
нѣсколькими ручьями изъ горы Казакъ-Ка¬ 
раула, въ Верхнеуральскомъ у., течетъ на Ю 
до устья Курагана, далѣе у дер. Ахметовой 
уклоняется на ЗСЗ, выше устья Салмыша 
поворачиваетъ къ ЮЗ и въ этомъ направленіи 
достигаетъ Урала нѣсколько ниже гор. Орен¬ 
бурга. Озера находятся преимущественно въ 
восточной, зауральской части губерніи; въ зап. 
же встрѣчаются лишь въ долинахъ рѣкі^ обра¬ 
зуясь отъ разливовъ весеннихъ водъ. Въ го¬ 
рахъ встрѣчаются также небольшія озера, какъ 
напр. 03. Толкачъ, въ Орскомъ у., лежащее 
на абсолютной высотѣ 1686 фт. Къ гор¬ 
нымъ озерамт. принадлежатъ также значи- 

9* 
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тельныя котловины, наполненныя водою, въ 
Ильменскихъ горахъ Троицкаго и Челябин¬ 
скаго уу.; болѣе значительныя изъ нихъ 
по величинѣ: Ильмень, Кисягачь, Міясово, Че-- 
баркульское. Еловое, Мисяшъ, Цыныкуль, 
Теренкуль, Аргаяшъ и др. По обилію озеръ 
замѣчательна особенно степная часть Челя¬ 
бинскаго и Троицкаго уу,, лежащая между 
рр. Уемъ, Тоболомъ и Міясомъ. На этой пло¬ 
щади разсѣяно множество озеръ прѣсныхъ, 
соленыхъ и горькихъ и при томъ безъ всякаго 
порядка, т. е. около прѣснаго озера лежитъ 
озеро соленое илп горькое; нерѣдко даже два 
различныхъ по вкусу воды озера не только ле¬ 
жатъ рядомъ, но и соединяются между собою 
протокомъ, какъ иапр. близъ с. Кочердыка оз. 
Горькое, съ горькою водою, срединяется съ 
прѣснымъ ОЗ. Забалуевымъ. Количество солей 
въ озерахъ и самый химическій и.хъ составъ 
неодинаковы. Садка соли, болѣе или мепѣе зави¬ 
сящая отъ сухой или мокрой погоды, на челя¬ 
бинскихъ самосадочныхъ озерахъ далеко не 
такъ постоянна, какъ наир, на озерахъ крым¬ 
скихъ пли астраханскихъ. Прибыль весенней 
воды и постоянный притокъ ея отъ дождей и 
источниковъ такъ значительны, что рапа очень 
часто не можетъ сгуститься до той стенени, 
чтобы осаждать соль. Замѣчено также, что 
нѣкоторыя изъ соленыхъ озеръ, имѣя солоно¬ 
вато-горькую воду, постепенно теряютъ этотъ 
вкусъ и обращаются въ прѣсныя, какъ напр. 
03. Горькое, близъ дер. Андреев!,и, въ послѣд¬ 

нее время до того опрѣсвѣло отъ притока воды, 
что въ немъ появилась рыба. Меньшимъ слу¬ 
чайностямъ подвергнуты горькія озера, въ ко¬ 
торыхъ садка соли начинается съ наступле¬ 
ніемъ холодовъ. Въ Челябинскомъ у. считается 
горькихъ озеръ 59, соленыхъ 12, изъ нихъ 
самосадочныхъ 9; въ Троицкомъ у. горькихъ 
9 и соленыхъ 1; кромѣ того въ степи нахо¬ 
дится много солончаковъ съ глауберовою солью, 
особенно ьт, сторонѣ с. Куртамыша, Челябин¬ 
скаго у., именно въ районѣ новой казачьей 
линіи, но садка производится только на двухъ. 
Добываніе самосадочной соли на озерахъ 0. 
губ. пмѣло-бы важное экономическое значеніе, 
если бы не встрѣчало копкурренціи въ соля- 

‘ НЫХ1. операція.хъ сосѣднн.хъ мѣстностей, болѣе 
' богатыхъ этимъ продуктомъ. Солянын озера 
0. губ. отдаются въ аренду частнымъ лпцамъ. 
Соль изъ нихъ стала добываться еще въ поло- 

I винѣ прошедшаго столѣтія. Озерная соль упо- 
' требляется дншь въ пищу, но для соленія въ 
прокъ негодна. Изъ выше замѣченнаго о боль- 

I шихъ размѣрахъ губерніи и о горахъ, напол¬ 
няющихъ значительную часть ея, можно за- 
иілючнть, что климатъ губерніи очень разно- 
Собразенъ. Продолжительныя наблюденія имѣ- 
I ются только въ Оренбургѣ, на южной степ- 
I ной окраппѣ губерніи. Ниже првведены иа- 
I блюденіяи въ Златоустовѣ. хотя и въ Уфимской 
1 губ., но недалеко отъ границъ 0. губерніи и 
I при томъ въ долинѣ между двумя отрогами 
1 Урала. 

Ш ирота. 

51,7 
55,2 

Выспта иадъ 
ур. пора. 
Метры, 

108 
450 

Оренбургъ . 
Златоустовъ 

Среднія температуры. 
Яіів. МаЛ Ыартъ. ІЮЛЬ. Септ. 

— 15,4 -5,7 14,1 21,6 13,0 
—16,6 -8,8 9,1 16,4 8,0 

Зима и мартъ имѣютъ почти такую же тем-1 
пературу въ Златоустовѣ, какъ въ Оренбургѣ; 
въ лѣтніе мѣсяцы сказывается вліяніе широты, 
высоты надъ ур. моря и обильныхъ долсдей 
Уральскихъ горъ. Златоустовъ на 5“ и болѣе 
холоднѣе Оренбурга. Зима еще холоднѣе на 
СВ губерніи, какъ видно изъ слѣд. сопоста¬ 
вленія. Среднія температуры зимы: Карасвн- 
ское (55,4" с. ш. и 64,2“ в д.)—17,4; Оренбургъ 
—14,0; Златоустовъ—15,2; но въ тѣхъ же сте¬ 
пяхъ востока 0. губ., гдѣ такъ холодны зимы, 
лѣто настолько тепло, что вызрѣваютъ арбузы. 
Несомнѣнно, что осадковъ (дождя и снѣга) бо¬ 
лѣе выпадаетъ въ горахъ, снѣга—особенно на 
ихъ зап. склонѣ, но нѣтъ наблюденій, поэтому | 
опять приведены данныя для Златоустова. 

Количество въ мидднііетрахъ. 

Оренбургъ . . 
Троицкъ (54,1“ 

Годъ. 

385 
Май. 

36 
ІЮНЬ 

50 
ІЮЛЬ 

45 
Авг. 

33 

с. ш. и 61,5“ в. д. 360 23 63 66 43 
Карасинское . 357 33 58 67 44 
Златоустовъ . . 473 44 74 88 75 

Степи 0. губ. очень сухи, чему способ¬ 
ствуютъ преобладающіе сухіе воет, вѣтры, 
нерѣдко, особенно въ концѣ весны и лѣтомт., 
суховѣи въ одинъ- два дня губятъ посѣвы, 
превосходно развившіеся до того времени. 
Разнообразіе климата и почвы имѣетъ важное 
вліяніе на растительность и географичесіюе 

I ея распредѣленіе по обширной площади губер¬ 
ніи; воет, и зап. части характеризуются степ¬ 
ною флорою, между тѣмъ какъ средняя гори¬ 
стая лѣсною и даже альпійскою. Средняя часть 
губ., отъ границъ Пермской губ. покрыта 
дремучими лѣсами, которые постепенно рѣ- 
дѣютъ съ приближеніемъ къ 52“ шир. не 
доходя р. Урала, мѣстность уже представляет¬ 
ся безлѣсною; въ заи. части, по мѣрѣ удаленія 
отъ р. Ика къ границамъ Самарской губ., лѣ¬ 
сонасажденія имѣютъ уже по большей части 
кустарный видъ и мѣстность характеризуется 
степною травою: ковылемъ (8(іра реппаіа и са- 
ріііа(а). Зауралье также безлѣсно, и съ при- 

1 ближеніемъ къ р. Тоболу дѣлается богато со- 
лончаг.ами, голыми и поросшими только раз¬ 
ными видами солянокъ, напр. Заіісогпіа, 8аІ- 
зоіа и др. Въ гористой части огромные лѣса 
преимущественно состоятъ изъ ели, пихты, со¬ 
сны, лиственницы, березы, липы и рѣже изъ 
дуба; лиственница и пихта достигаютъ здѣсь 
самыхъ крупныхъ размѣровъ. Въ степной части 
0. у. встрѣчаются небольшіе перелѣски, со¬ 
стоящіе преимушественно изъ дуба, березы, 
тальника и, въ видѣ примѣси, изъ осины и ли¬ 
пы (послѣднія размѣровъ лишь мелкихъ жер¬ 
дей). Въ Зауральѣ небольшія рощи состоятъ 
изъ березы и сосны съ небольшою примѣсью 
осины, лиственницы и рѣже дуба и вяза. Лу¬ 
говые берега рѣчекъ покрыты осокорью, то¬ 
полями, вязомъ и ИЛИМОМЪ, ольхой, черемухой, 
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рябиной, боярышникомъ и др. Въ степной I 
части губерніи бШи попытки разведенія 
лѣсовъ, оставшіяся безуспѣшными, главнымъ] 
образомъ потому, что во время этихъ попы¬ 
токъ еще не знали пріемовъ степного лѣсо¬ 
разведенія. Въ Оренбургѣ существовала шко¬ 
ла лѣсоводства, впослѣдствіи закрытая. Степи, 
прилегающія къ Уральскому хребту, покрыт®' 
тучнымъ черноземомъ, который по мѣрѣ уда¬ 
ленія утоньшается, переходитъ въ солонцева¬ 
тый илъ и, наконецъ, въ солонцеватыя степи; 
поэтому—чѣмъ степь ближе къ подошвѣ горъ, 
тѣмъ растительность роскошнѣе, а по мѣрѣ 
удаленія оіъ горъ становится бѣднѣе. Расти¬ 
тельность степей особенно роскошна весною, 
но и лѣтомъ, даже осенью флора ихъ весьма 
замѣчательна, особенно въ возвышенныхъ рав¬ 
нинахъ и по близости каменныхъ холмовъ. Пло¬ 
довыя садовыя деревья принимаются плохо 
въ губ., не столько отъ суровости зимы, сколь¬ 
ко отъ сухости воздуха; впрочемъ, въ самомъ 
Оренбургѣ удалось развести плодовый садъ. 
Огородныя овопщ разводятся всѣхъ родовъ 
и во всѣхъ мѣстахъ, за исключеніемъ нѣкото¬ 
рыхъ мѣстъ Уральскаго хребта; арбузы и 
дыни, славящіяся по вкусу, свободно созрѣ¬ 
ваютъ во всей воет. Зауралье!,'ОЙ степи. Хлѣб¬ 
ныя растенія, какъ-то; рожь, пшеница, овесъ, 
ячмень, греча, просо и др., а также маслянич- 
ныя—ленъ и конопля—могутъ быть воздѣлы¬ 
ваемы съ успѣхомъ повсемѣстно, исключая 
каменистой площади Уральскаго хребта, осо¬ 
бенно въ сѣв. части губ., гдѣ ранніе утренни¬ 
ки иногда побивают], .хлѣбъ на корню. Горныя 
доливы и степи богаты луговыми и пас^ищ- 
яымн мѣстами, что способствовало развитію 
сі.отоводства. Фауна не отличается отъ со¬ 
сѣднихъ губ. Европ. Россіи; изъ домашняго 
скота разводятъ лошадей, рогатый скотъ, 
овецъ, козъ, свиней и отчасти верблюдовъ, 
употребляемыхъ для перевозки товаровъ че¬ 
резъ Киргизскія степи. Изъ дикихъ звѣрей 
водятся медвѣди, которыхъ особенно много въ 
лѣсной Части Башкиріи, волки; иногда забѣ¬ 
гаютъ шакалы, лисицы, зайцы, бѣлки, барсуки, 
суслики, рысь, лось, козули, выдры, горностаи. 
Степи, луговыя мѣста и лѣса изобилуютъ 
дичью п разнаго рода птицами, изъ которыхъ 
особеннаго вниманія заслуживаютъ соколы и 
беркуты, употребляемые йішкирами на охотѣ 
за дичью. Первыми обитателями края были, 
вѣроятно, народы финскаго племени; Стрален- 
бергъ и Гумбольдтъ признаютъ башкиръ, древ¬ 
нѣйшихъ обитателей края, за пародъ фин¬ 
скаго племени, только съ теченіемъ времени 
принявшій типъ монгольскій. Въ XIII в. Баш¬ 
кирія и земли, лежащія между Волгою и Ура¬ 
ломъ, были покорены монголами и зависѣли 
отъ царствъ казанскаго и астраханскаго до 
покоренія послѣднихъ Іоанномъ Грознымъ. Во 
второй половинѣ XVI ст. вліяніе моек, госу¬ 
дарства стало постепенно проникать на ЮВ. 
Между Ураломъ и Волгою кочевали остатки 
большой татарской орды; изъ нихъ ногайцы 
считались сильнѣе и богаче прочихъ, обладая 
всѣмъ нижнимъ теченіемъ Яика (Урала). 
Ббльшая часть Оренбургскаго у., весь Ор¬ 
скій, Верхнеуральскій, Троицкій уу. и часть 
Челябинскаго нынѣшней О. губ., а также 

Шадринскі^ Екатеринбургскій, Красноуфпм- 
ской уу. Пермской .губ. и ббльшая часть 
Уфимской губерніи составляли страну, из¬ 
вѣстную подъ именемъ Башкиріи и заселен¬ 
ную башкирами; за ними къ ЮВ кочевали въ 
степяхъ орды квргизъ-кайсаковъ, въ то время 
весьма сильныхъ и обладавшихъ гг. Ташкен¬ 
томъ, Самаркандомъ и др. Татарскія орды и 
ногайцы не были опасны русскимъ по при¬ 
чинѣ неурядицъ и усобицъ, происходившихъ 
между ними, киргизы—за отдаленностью ихъ 
отъ вновь пріобрѣтенныхъ Россіею земель. 
Вагикиры. изнуряемые внутренними родовыми 
раздорами, тѣснимые набѣгами киргвзъ-Кай- 
саковъ предпочли прямо приаиаті. на,дъ собою 
власть царя московскаго (см. Вашкиры, ІЦ, 
‘Д26 и сл.). Изъ русскихъ первыми поселен¬ 
цами на берегахъ Урала были люди, бѣжав¬ 
шіе отъ казней Грознаго и вообще недоволь¬ 
ные порядкомъ вещей въ Россіи. Петръ I 
предвидѣлъ, что съ утвержденіемъ власти Рос¬ 
сіи на ІОВ должна развиться торговля съ сред¬ 
нею Азіею; нынѣгниій О. край онъ считалъ за 
широкія ворота въ Азію. Исполненіе его пла¬ 
новъ началось, однако, лишь при Аннѣ Іоан¬ 
новнѣ. Первыми устроителями края были Ки¬ 
риловъ (1735—37), Татищевъ (1737—39) и Ые- 
плюевъ (1742). Въ 1744 г. была учреждена О. 
губ., къ которой въ 1752 г. присоединенъ отъ 
АсЛаханской губ. Гурьевъ городокъ (иынѣ 
въ Уральской области), въ 1773 г.—отъ Ка¬ 
занской губ. гор. Самара. Въ 1782 г. образо¬ 
вано Уфимское намѣстничество, изъ двухъ 
областей, Ус^мской и О.; къ первой припи¬ 
сано 8 уу.:—Уфимскій, Вирскій, Мензелинскій, 
Бугульминскій, Вугурусланскій, Белебеевскій, 
Стерлитамакскій и Челябинскій, ко второй 
4 уѣзда—О., Верхнеуральскій, Бузулукскій и 
Сергіевскій, а городъ Гурьевъ и Уральскъ 
отписаны къ Астраханской губ.; главнымъ 
городомъ назначенъ Оренбургъ. Въ 1796 г. 
уфимское намѣстничество переименоиано въ 
О. губ.; гор. Оренбургъ остался губернскимъ 
городомъ. Въ 1802 г. городъ Уфа назначенъ 
губернскимъ городомъ, вмѣсто Оренбурга; въ 
1850 г., прн образованіи Самарской губ., от¬ 
дѣлены къ послѣдней отъ 0. губ. уѣзды Бу¬ 
гульминскій, Вугурусланскій и Бузулукскій. 
Въ 1865 г, бывшая Оренбургская губ. раздѣ¬ 
лена на двѣ. Уфимскую и О., при чемъ Орен¬ 
бургское казачье войско, не подчинявшееся 
до тѣхъ поръ общему губернскому управленію, 
включено въ составъ губ., губернатор ь кото¬ 
рой есть вмѣстѣ съ тѣмъ и наказной -атаманъ 
войска; въ томъ же году башкиры, имѣвшіе 
свое особое начальство, кантонное и юртовое, 
подчинены, наравнѣ съ крестьянами всѣхъ 
вѣдомствъ, общему губ. управленію. До 1868 г. 
0. казачье войско разд-^ялось на 12.полковъ 
и на военные округа; затѣмъ военыѳ округа 
переименованы въ отдѣлы, а окружные началь¬ 
ники — въ атаманы отдѣловъ. Атаманствъ 3: 
первое въ Оренбургѣ и отчасти въ 0. у., 
второе въ Орскомъ и Верхнеуральскомъ, 
третье въ Троицкомъ и Челябинскомъ уу. Доль¬ 
скіе казаки, поселенные въ предѣлахъ (). у., 
во всемъ подчинены общей администраціи. 
Крестьяне всѣхъ вѣдомствъ и башкиры раз¬ 
дѣлены на 88 волостей, а послѣднія—на 541 
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сельское общество. По предварительнымъ дан¬ 
нымъ переписи 1897 г. жителей въ О. губ. 
1608388 (802936 мжч. и 805452 жнщ.). Орен¬ 
бургскій у. имѣетъ 33,670 общаго населенія 
губерніи, Челябинскій 26,07„, Верхнеураль¬ 
скій 13,870, Орскій 13,47о, Троицкій 13,27о. 
Жители городовъ составляютъ ?7о общаго 
населенія губернія. На 100 душъ мжч. прихо¬ 
дится по 98,8 жнщ. (въгородахъ на 100 мжч. 
по 86,5 жнщ., въ уѣздахъ—99,8 жнщ.). Всей 
земли въ губ. считается слишкомъ 15 мплл. 
дес., въ томъ числѣ у 0. казачьяго войска 
7763000 дес. (49,97»), башкирскихъ земель 
8989000 дес. (25,9“/о), государственныхъ иму¬ 
ществъ 2174000 дес. (і4,і»/о), частныхъ лицъ, 
городовъ и прочихъ 1576000 дес. (І0,і»/о). 
Всѣ жители губерніи размѣщаются въ 1696 
поселкахъ; 1 поселокъ приходится на 100 
кв. верстъ. Главную массу сельскаго насе¬ 
ленія — 67,48»/о — составляютъ русскіе, за 
ними слѣдуютъ башкиры и мещеряки — 
25,73»/о, мордва чуваши и тептяри—3,44%, 
калмыки и татмы—3,34»/,. Средина губер¬ 
ніи, занятая Уральскимъ хребтомъ и его 
отрогами, по большей части преіставляегь 
мѣстность каменистую и покрытую лѣсами; 
здѣсь населеніе состоитъ преимущественно 
изъ башкиръ, тептярей и мещеряковъ, не при¬ 
выкшихъ еще къ хлѣбопашеству и предпо¬ 
читающихъ жизнь кочеиую. На 3 и В отъ 
этой гористой части разстилаются равнины, 
съ населеніемъ давно осѣдлымъ; онѣ имѣютъ 
характеръ степной, безлѣсны, съ почвою во¬ 
обще плодородною, хотя не богаты проточ¬ 
ными водами. Выть земледѣльца можетъ счи¬ 
таться здѣсь обезпеченнымъ; обиліе травъ по¬ 
зволило развить скотоводство до большихъ 
размѣровъ; присутствіе полезныхъ ископае¬ 
мыхъ (золото, мѣдь, чугунъ, соль и проч.) вы¬ 
звало горную промышленность; наконецъ, со¬ 
сѣдство губерніи съ богатѣйшими странами 
средней Азіи способствовало развитію торгов¬ 
ли. Земледѣліе менѣе развито между инород¬ 
цами, болѣе—у крестьянъ и казаковъ. Система 
воздйіываніи земли—преимущественно пере¬ 
ложная или трехпольная; удобренія не употре¬ 
бляютъ. Башкиры пашутъ землю сабанами или 
плугами; вспахавъ землю, тотчасъ же пропз- 
водятъ посѣвъ и забораниваютъ маленькими 
деревянными боронами. У русскихъ употреб¬ 
ляется обыкновенно соха, извѣстная подъ 
именемъ русалки, или косуля, сходная съ 
обыкновенною косою, ио имѣющая отвалъ, 
т. е. доску, переворачивающую пластъ земли! 
Яровыхъ хлѣбовъ сѣютъ больше чѣмъ ози¬ 
мыхъ. 49,77о сбора—яровая пшеница, 26,6»/о 
овесъ, 10,9»/о рожь, 5,3»/і> картофель, 3,&»/о яч¬ 
мень, 2,1»/» просо, 0,9»/о горохъ, 0,3“/» полба и 
гречиха, 0,1 »/о озимая пшенцца. Скотоводство 
составляетъ важнѣйшую отрасль промышленно¬ 
сти между казаками и особенно у башкиръ, вла¬ 
дѣющихъ обшимыми и прекрасными лугами 
я пастбищами. По свѣдѣніямъ за 1896 г., лоша¬ 
дей числилось 415165, рогатаго скота 398870 
гол., овецъ простыхъ 882640, овецъ тонкорун- 
ныхъ8480, свиней 69960, козъ ок. 45 тыс.; въ 
Оренбургѣ и его уѣздѣ 494 верблюда. Замѣ¬ 
чательна порода лошадей, извѣстная подъ 
названіемъ башкирской; сродная съ киргиз¬ 

скою (XVII, 49), она отличается отъ послѣд¬ 
ней тѣмъ, что можетъ сносить всякую работу, 
тогда какъ киргизская неохотно привыкаетъ 
къ упряжи. Ростъ башкирской лошади 2 — 8 
врш., голова ея велика, шея длиннѣе, чѣмъ 
у киргизской лошади, грудь узкая, шерсть гру¬ 
бая, зимою длинная, кости и мускулы хорошо 
развиты. Рогатый скотъ мелокъ; овцы—преиму¬ 
щественно киргизской породы, съ курдюками. 
Кромѣ того, здѣсь много овецъ простой по¬ 
роды н черкасской; послѣдняя отличается ве¬ 
личиною, мягкостью шерсти и длиннымъ хво¬ 
стомъ. (Скотоводство много страдаетъ отъ не¬ 
брежнаго обращенія, особенно у башішръ, ко¬ 
торые Мійо запасаютъ сѣна на зиму, и то по 
ббльшей части для мелкаго скота. Овечья 
шерсть и кожи въ большомъ количествѣ идутъ 
на продажу въ внутреннія губерніи. Пчеловод¬ 
ствомъ занимаются преимущественно башки¬ 
ры и, отчасти, казаки; медъ и воскъ служатъ 
предметомъ сбыта. Садоводство почти не су¬ 
ществуетъ; огородничество удовлетворяетъ 
только мѣстнымъ нуждамъ. Лѣсная промышлен¬ 
ность развита въ Орскомъ и Верхнеуральскомъ 
уу.; она состоитъ въ рубкѣ лѣса и подвозѣ 
его къ сплавнымъ рѣкамъ и горнымъ заводамъ: 
въ мало.чъ количествѣ добываютъ деготь и 
смолу. Рубкою лѣса и вывозкою его занимают¬ 
ся преимущественно башкиры. Рыбная ловля 
ограничивается удовлетвореніемъ собствен¬ 
ныхъ нуждъ населенія, гакъ какъ входъ рыбы 
въ р. Уралъ загражденъ забойками въ обл. 
уральскаго казачьяго войска. Изъ другихъ 
промысловъ болѣе другихъ развиты: перевоз¬ 
ка тяжестей (соли, металловъ, купеческихъ 
товаровъ), работы на горныхъ заводахъ, руд¬ 
никахъ II золотыхъ промыслахъ, добываніе 
соли въ Илецкѣ, наемъ въ судорабочіе, ра¬ 
боты на частныхъ фабрикахъ и заводахъ. За 
исключеніемъ горнозаводской промышленно¬ 
сти, заводская и фабричная дѣятельность въ 
губерніи весьма незначительна и ограничи¬ 
вается почти исключительно обработкою сы¬ 
рыхъ животныхъ продуктовъ и передѣлкою 
хлѣба въ напитки. Въ восьми селеніяхъ обо¬ 
ротъ ярмарокъ превышаетъ 100 т. руб. Обще¬ 
ственные городскіе банки въ Оренбургѣ—съ 
1864 г., основной капиталъ 50 тыс. руб.; въ 
ТроиціЛ -съ 1866г.,основной капиталъ 13т.р.; 
въ Челябинскѣ—съ 1867 г., основной капиталъ 
15 тыс. р.; въ Оренбургѣ отдѣленіе госуд. 
банка. Изъ 100 мжч. неграмотныхъ 63, изъ 
100 жнщ. 84, нзъ 100 душъ об. пола 72 чел. 
Всѣхъ учебныхъ заведеній 576; въ нихъ обу¬ 
чается до 20 тыс. дѣтей об. пола. Л. В. 
Орснб^ргскап жсл. дорога — отъ 

станціи Батраки Морш.-Сызр. ж. д., черезъ 
г. Самару до г. Оренбурга, съ вѣтвью къ при¬ 
стани въ гор. Самарѣ; длина главной линіи— 
505,5 в., вѣтви—6,5 в. Уставъ общества утвер¬ 
жденъ 22 февр. 1874 г., движеніе открыто въ 
1877 г. Акціонерному капиталу, въ размѣрѣ 
8158162 руб. кредитныхъ, и облигаціонному, въ 
размѣрѣ 19271250 руб. мет. и 6722200 руб. 
кред. *). дарована правительствомъ абсолютная 
гарантія 6»/„ интереса и Ѵіо® /о погашенія. До- 

*) Капштиы указаны здѣсь въ суммахъ* оарсдѣдяв» 
шихсв во временя выкупа дороги. 
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рога оказаіась малодоходной, а въ нѣкоторые 
годы (неурожайные) —даже дефицитной, и тре¬ 
бовала постоянныхъ приплатъ по гарантіи. Это 
обстоятельство, а также предстоящее соору¬ 
женіе сибирскаго желѣзнодорожнаго пути, гро¬ 
мадное значеніе транзитнаго участка О. дороги 
Кинель-Батраки, заключающаго въ себѣ един¬ 
ственный мостъ черезъ Волгу въ средней ея 
части, ожидаемое сбереженіе въ расходахъ 
по содержанію управленія О. жел. дор. вслѣд¬ 
ствіе сліянія ея съ казенной Самаро-Злато- 
устовской желѣзной дорогой—побудили прави¬ 
тельство принять 0. жел. дор. въ казну еще 
раньше срока выкупа, на условіяхъ, вырабо¬ 
танныхъ по соглашенію съ акціонерами. По¬ 
слѣдній годъ эксплуатаціи дороги частнымъ 
обществомъ далъ слѣдующіе результаты: до¬ 
ходъ—2579215 руб., расходъ одной эксплуата¬ 
ціи (не считая обязательныхъ платежей по 
капиталамъ)—2939942 р., дефицитъ—410727 р. 
1 янв. 1893 г. 0. жел. дор. принята въ вѣдѣ¬ 
ніе казны и присоединена къ Самаро-Злато- 
устовской жел. дор. (см.). М. Т. 
Орсвбургокіе кпдѵтскіе ■горпу- 

сл; 1)0. Неплюевсхій — образованъ въ 1844 г. 
изъ 0. Неплюевскаго военнаго училища. Учи¬ 
лище это было учреждено въ 1825 г. и на¬ 
звано Неплюевскимъ въ честь бывшаго на¬ 
чальника 0. края, сенатора Неплюева. Оно 
предназначалось для дѣтей туземцевъ и чи¬ 
новъ иррегулярныхъ войскъ отдѣльнаго 0. кор¬ 
пуса; въ программу преподаванія входили во¬ 
сточные языки. Въ 1866 г. корпусъ былъ 
преобразованъ въ военную гимназію, а въ 
1886 г. тмназіа обращена опять въ кадетскій 
корпусъ; штатъ—275 кадетъ. 2) Второй О.— 
учрежденъ въ 1887 г., на 300 кадетъ. См. Ла- 
лаевъ, (Историческій очеркъ военно-учебныхъ 
заведеній». К.-К. 
Орсвбургсііій Кран—газета, выходив¬ 

шая въ Оренбургѣ съ 1892 но 1896 г., два 
раза въ недѣлю. Издатель-редакторъ Н. А. Ба¬ 
ратынскій. 
ОрснбургсіііпЛнстоііъ—еженедѣль¬ 

ная общественная и литературная га.чета, из¬ 
дается въ Оренбургѣ съ 1876 г., съ приложе¬ 
ніемъ (О. Листка Объявленій», начавшаго вы¬ 
ходить въ 1879 г. еженедѣльво, а съ 1884 г.— 
ежедневно. Редакторъ-издатель И. Бвфимов- 
скій-Мировицкій. 
Оренбургскій 103-й пѣхотный полкъ 

—сформированъ въ 1863 г. изъ частей оло¬ 
нецкаго пѣхотнаго полка. Боевыя отличія: 
1) георгіевское полковое знамя за Севастополь 
1854—55 гг.; 2) знаки на шапки за штурмъ 
Варшавы 1831 г. 
Оренбургскія Губернскія ВЪдо- 

моетн—издаются съ 1838 г. въ Оренбургѣ, 
еженедѣльно. Съ 1897 г. неоффиціальная часть 
Вѣдомостей выходитъ отдѣльно, подъ загла¬ 
віемъ: «Ежедневная Газета 0. Губ. Вѣд.»; ред. 
Н. Ардашева. Въ 1865 г. въ <0. Губ. Вѣд.» 
(№ 19—24) напечатанъ Указатель къ неоффи¬ 
ціальной части Вѣдомостей. 
Оренбургскія Епархіальныя 

ВЪдомостн — выходятъ съ 1873 г. два 
раза въ мѣсяцъ, въ Оренбургѣ, при мѣст¬ 
ной семинаріи, съ отдѣлами оффиціальнымъ 
и неоффиціальнымъ. Редакторъ Ст. Николь¬ 

скій. За послѣдніе годы неоффиціальный от¬ 
дѣлъ довольно богатъ историч. статьями. 
Оренбургъ—губ. гор. Оренбургской губ., 

въ 1660 в., отъ Москвы, на правомъ возвы¬ 
шенномъ берегу р. Урала. Первоначально, въ 
1735 г., 0. былъ основанъ на устьѣ р. Ори, 
при впаденіи ея въ р. Уралъ; онъ пред¬ 
назначался для зашиты отъ кочевниковъ и 
былъ укрѣпленъ. Башкиры продолжали, од¬ 
нако, свои грабежи н, наконецъ, явно возстали 
противъ правительства Находясь въ низмен¬ 
ной, открытой мѣстности, городъ ие внушалъ 
страха бунтовщикамъ. Въ 1739 г. рѣшено было 
перенести 0. иа новое мѣсто (Красную го¬ 
ру), въ 180 в. ниже по теченію, съ сохра¬ 
неніемъ прежняго названія; старый городъ, 
подъ именемъ Орской крѣпости, продолжалъ 
существовать (теперь это гор. Орскъ). Новое 
мѣсто, избранное для О., также оказалось не¬ 
удобнымъ. При самой закладкѣ было замѣ¬ 
чено, что урочище Красная гора бѣдно строи¬ 
тельнымъ матеріаломъ и мало пригодна^ 
климатическомъ отношеніи; поэтому въ 1742 г. 
0. былъ заложенъ въ третій разъ(Неплюевымъ), 
вь 7і) в. отъ Красногорскаго урочища, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ ранѣе находилась Бердянская 
крѣпость, перенесенная на р. Сакмару. Го¬ 
родъ, выстроенный на Красной горѣ, иродол- 
жалъ существовать подъ названіемъ сперва 
Красногорской крѣпости, а позднѣе—Красно¬ 
горской станицы. При образованіи Оренбург¬ 
ской губ., въ 1744 г., 0. сдѣланъ губ. гор.; въ 
1782 г., при учрежденіи уральскаго намѣст¬ 
ничества, онъ былъ назначенъ областнымъ го¬ 
родомъ, но уже въ 1797 г. вновь переимено¬ 
ванъ въ губернскій. Въ 1802 г. администра¬ 
тивный центръ былъ перенесенъ въ Уфу, а 
0. остался уѣзди, городомъ и, до 1862 г., крѣ¬ 
постью 2-го класса. Въ 1865 г. послѣдовало 
преобразованіе Оренбургской губ., при чемъ 0. 
виовь сдѣлался губернскимъ гор. По мѣрѣ того, 
какъ наши владѣнія въ Средней Азіи расши¬ 
рялись, Оренбургская крѣпость теряла свое 
стратегическое значеніе и въ настоящее вре¬ 
мя сохранила лишь историческій интересъ. 
Она овальной формы и длиною, по окружа¬ 
ющему ее валу, 2700 саж. Укрѣпленія состо¬ 
ятъ изъ 11 бастіоновъ и оборонительной ка¬ 
зармы. Къ городу примыкаютъ нѣсколько сло¬ 
бодъ и станица (Оренбургская), съ которыми 
онъ постепенно сливается. Въ 2-хъ верстахъ 
отъ города, за р. Ураломъ, въ степи, нахо¬ 
дится такъ наз. «Мѣновой Дворъ», выстроен¬ 
ный въ видѣ крѣпостцы. Торговое зиачевіе 
этого двора огромное: большіе караваны вер¬ 
блюдовъ и лошадей стекаются сюда изъ Бу¬ 
хары, Хивы, Кокана, Ташкента, Акмолинской 
и Тургайской обл. Обнесенный высокими ка¬ 
менными стѣнами, съ нѣсколькими рядами 
лавокъ, складовъ, службъ, мѣновой дворъ пред¬ 
ставляетъ собою типъ восточныхъ базаровъ. 

(Киргизъ пригоняетъ партію скота, выбираетъ 
мѣсто и ждетъ покупателя, ие справляясь пи 
съ существующими цѣнами, ни съ количе¬ 
ствомъ пригнаннаго скота. Мѣновой торгъ въ 
послѣднее время стадъ постепенно перехо¬ 
дить въ денежный, во эксплуатація киргизъ 
торговцами изъ татаръ продолжается; часть 
цѣны обыкновенно уплачивается товаромъ 
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низшаго разбора. Кромѣ скота, на мѣновой губ. ситцевъ, чаю, сахара, халатовъ, сапожнаго 
дворъ привозятся кожи, шерсть, хлопокъ, товара, прасолы направляются въ кочевья или 
разные восточные товары. Торгъ идетъ ббль- зимовыя стойбища киргизовъ для мѣновой тор- 
шею часгью въ розницу, рѣдко оптомъ; въ говли. За фунтъ плохого чая киргизъ иногда 
послѣднемъ случаѣ скотъ пріоб^тается гур- отдаетъ барана, за ситецъ на рубашку—ягнен- 
товщиками, занимающимися транспортировкою ка годовалаго, за сапоги—теленка. Въ сред- 
скота п животныхъ продуктовъ на рынки вну- немъ по жел. дорогамъ изъ О. перевозится 
тренней Россіи. Торгъ на мѣновомъ дворѣ ежегодно мяса конскаго 1300—2000 пд., мяса 
открывается 1—15 мая и въ сентябрѣ или отъкрупн. рогатаго скота: мороженаго 154000 
октябрѣ закрывается. Обороты его достигаютъ —ТООрОО, соленаго 7000—ЗОООО, баранины со¬ 
многихъ милліоновъ рублей. Закупленный на левой и мороженой 34000—200000, бараньихъ 
мѣновомъ дворѣ скогь формируется въ иеболь- ножеігь 2000 — 2500, языковъ и потроховъ 
шія партіи: крупный рогатый скотъ посту- 200—250, кишеьт> соленыхъ 11000—12000, 
паетъ частью на мѣстныя бойни, ио главнымъ животныхъ остатковъ 2000—2500, бульона 
образомъ транспортируется, живымъ, на рынки мясного 100—200, окороковъ 400—500, вет- 
виутреиннхъ губерній. Овцы рѣдко транспор- чины 400— 800, колбасы 300—400, масла ко¬ 
тируются живыми, а откармливаются на по- ровьяго 15000—18000, сыра 2000—2500, пти- 
левщииѣ, осенью убиваются и потомъ, въ цы битой 6000—8000, дичи битой 13000— 
видѣ продуктовъ—сала, мяса, овчияъ—напра-: 15000, сала разнаго ЗООООО—500000, мясной 
вляются внутрь Россіи. Точныхъ данныхъ о' эссенціи 100—І50пд. Эти продукты отправля- 
движеніи скота и животныхъ продуктовъ на ются также гужемъ по тракту на Самару и Сим- 
оренбургскомъ мѣновомъ дворѣ не имѣется ^ бирскъ, гдѣ они распродаются на мѣстныхъ яр- 
число лошадей колеблется въ 1890—96 г. I маркахъ. Мѣстомъ назначенія отправляемыхъ 
между 16 и 82 тысячами, число головъ круп-' по ж. д. продуктовъ являются: для мяса раз¬ 
наго рогатаго скота—между 42 и 75 тыс., | наго рода-дороги Моск.-Рязанская и Ннкола- 
чосло овецъ—между 450 и 730 тыс. На вну-' евская, для слѣдованія въ Москву . и въ 
тренніе рывкп Россіи направлялось живыми СПб., для мороженой п соленой бараиины— 
по жел. дор., въ 1887—95 гг., отъ 6329 до Воронежская, Тамбовская и Орловская губ., 
42450 головъ крупнаго рогатаго скота, отъ 37 до а также мѣстности, примыкающія къ Мор- 
5600 овецъ п барановъ. Доставка живого скота шаиско-Сызранской жел. дор. На оренбург- 
на большія разстоянія сопряжена съ значи- скомъ рывкѣ видную роль играетъ такъ на¬ 
тельными неудобствами и расходами, вслѣд- зываемое «сибирское топленое масло»,\ полу- 
ствіе чего уже съ 1880 г. дѣлаются опыты чаемое путемъ обычной крыночной періеработ- 
перевозкн парного п замороженаго мяса со ки молока. Главный районъ производства этого 
станціи 0. въ центры потребленія. Это вы- масла въ Оренбургской губерніи — уѣзды 
звало постепенный ростъ убойнаго дѣда на Челябинскій, Орскій п Оренбургскій, гдѣ 
мѣстахъ откорма в сокращеніе количества оно перекупается у крестьянъ п ішзаковъ 
скота, транспортируемаго живымъ. Небольшая мелісими скупщиками, которые въ 0. перепро- 
часть исввого скота направляется иа мѣстные даютъ его агентамъ крупныхъ фирмъ. Сбы- 
ближайшіе рынки, вблизи которыхъ гурты вы- вается это масло частью на нижегородскую 
пасываются и зимою убиваются на мясо пли ярммку, частью въ Москву, Петербургъ п 
распродаются мелкими партіями на ярмаркахъ, на ІО Россіи, откуда попадаетъ съ одной сто- 
Главная масса крупнаго рогатаго скота и ропы въ Турцію, съ другой — въ Германію, 
овецъ убивается на бойияхъ въ 0. До 1894 г. Всего на 0. рыноігь поступаетъ масла около 
убой производился на частныхъ бойияхъ, край- 50 тыс. пд. Торговля саломъ въ О. дости- 
не неудовлетворительныхъ въ санитарномъ от- таетъ громадныхъ размѣровъ. Для перетопки 
ношеніи. Въ 1894 г. открыты городскія цен- сала при городскихъ бойняхъ 0. устроена 
тральныя бойни, нѣкоторыя изъ частныхъ паровая салотопня, съ галлереей для хране- 
боенъ сожжены, а часть оставлена. Централь- нія сырого сала и для остыванія перетоплен¬ 
ныя бойни устроены по образцу московскихъ; наго. Весьма велико также количество дру- 
главный ихъ корпусъ (каменный) соединенъ тихъ животныхъ продуктовъ, поступающихъ 
рельсами съ магазиномъ, въ который, смотря на оренбургскій рыноігь. Ежегодно отправ- 
по надобности, передвигаются мясныя туши ляется изъ 0. пудовъ: кожъ невыдѣленныхъ 
для храненія. Въ настоящее время иа орен- до 450 тысячъ, овчины невыдѣланной до 
бургскихъ бойня.хъ пмѣется 15 убойныхъ 400 тыс., каракуля до 12 тыс., мерлушки 2 
камеръ для всѣхъ видовъ животныхъ и соот- тыс., козлины невыдѣланной 50 тыс., шерсти 
вѣтствующее число сараевъ и магазиновъ; до 650 тыс., шерстяныхъ оческовъ до 1 тыс., 
площадь, занимаемая этими постройками — волоса конскаго до 10 тыс., гривъ конскихъ 
16000 кв. саж. Въ среднемъ, ежегодный убой до 1200, хвостовъ и косицъ до 550 пд., пуха 
на городскихъ скотобойняхъ достигаетъ: круп- козьяго до 3 тыс., щетины до 3 тыс., перьевъ 
наго рогатаго скота 30000 — 35000, мелкаго птичьихъ до 2 тыс., пуха птичьяго до 200, 
(овецъ, телятъ) 20090—25000, свиней 2000— копытъ до 2 тыс., роговъ до 1 тыс., роговыхъ 
3000 штукъ. На частныхъ бойняхъ убн- обрѣзковъ до 200, кости простой (не въ дѣлѣ) 
вается' овецъ въ среднемъ до 150 тысячъ до 75 тыс., кости жженой до 6 тыс., муки 
■штукъ въ годъ. Главными поставщиками убой- костяной до 800 пд. По предварит, свѣдѣніямъ 
наго скота являются губ. Оренбургская и' народной переписи 27 янв. 1897 г. въ 0. 
Самарская, области Уральская, Тургайская)^ .72740 жит. (37813 мжч. и 34927 жвщ.): дво- 
Акмолииская, Семипалатинская, Семирѣчен- )рянъ 1538,"^ховныхъ лицъ 370, почетныхъ 

•скал. Набравъ въ городахъ Оренбургской /гражданъ 034, купцовъ 749, мѣщанъ 31435, 
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колонистовъ 269, крестьянъ 10570, иностран¬ 
цевъ 102, инородцевъ 5734; 'остальные' при¬ 
надлежатъ къ военнымъ сословіямъ. 1083 еди¬ 
новѣрцевъ, 1289 раскольниковъ, 998католиковъ, 
377 лютеранъ, 714 евреевъ; 12975 мусульманъ, 
остальные православнаго вѣроисповѣданія. 
Мужская и женская гимназіи, два кадет¬ 
скихъ корпуса. Николаевскій женскій инсти¬ 
тутъ, учительскій- институтъ, духовная семи¬ 
нарія, военно-фельдшерская школа, киргиз¬ 
ская учительская семинарія, миссіонерская 
женская школа, 3 воскресныхъ шкоды, 6 го- 
[іодскихъ приходскихъ училищъ; арсеналъ, 5 
банковъ, таможня, музей (открытъ въ 1897 г.), 
театръ, городской садъ, домъ неи.чущихъ. Пра¬ 
вославныхъ церквей І6, католическихъ и про¬ 
тестантскихъ по одной, мечетей 3. Городу 
принадлежатъ 15 тыс. дес. земли. ФабриКЪ'ТГ 
заводовъ въ 1393 г. было ІОѲ^^ъ 872 ра» 
бочими п съ-оборотомъ до 2 милг. р. Отдѣ¬ 
лы-русскаго географическаго общества п рос¬ 
сійскаго общества садоводства, общество вспо¬ 
моществованія бѣднѣйшимъ ученикамъ, об-, 
щина сестеръ милосердія, 

Оренбургскій угьздъ расположенъ въ юго-зап. 
части 0. губ. и по своимъ размѣрамъ—693,3 
кв. м.—занимаетъ второе мѣсто среди ея уу. 
Поверхность у. неровная и по мѣрѣ при¬ 
ближенія къ В, гдѣ проходятъ отроги Южнаго 
Уральскаго хребта, становится все болѣе хол¬ 
мистой; мѣстами возвышенности достигаютъ 
1,5—2 тыс. фт. н. ур. м. Почти такой же вы¬ 
соты 800—1000 фт. оиа достигаетъ въ сѣв. 
части, гдѣ проходитъ горнан система Общаго 
Сырта. Площадь у. обильно орошается теку¬ 
чими водами. По ней протекаютъ: Уралъ съ 
притоками (Илекъ, Сакмара и др.). Бѣлая, про¬ 
текающая по сѣв. границѣ у. и др., Самара, 
орошающая зап. часть у. ІІочва у. плодород¬ 
ная, но вслѣдствіе степного, съ рѣзкими пе- 
реходамц, климата и незначительности атмос¬ 
ферныхъ осадковъ (въ среднемъ — не болѣе 
45 стм.) хлѣбопашество развивается ме¬ 
дленно. степи занимаютъ значительную часть 
площади у. На 100 десятинъ общаго количе¬ 
ства земля (по свѣд. за 1895 г.) приходится: 
пахатной земли 62,8, луговъ и выгоновъ 22,4, 
неудобной земли 9,7 н только 5,1 лѣсу. Изъ об¬ 
щаго количества 3340105 дес., составляющихъ 
площадь у., приходится земель: частно-вла¬ 
дѣльческихъ 804415 дес., казенныхъ и удѣль¬ 
ныхъ 94817, войсковыхъ 65362, разныхъ учре¬ 
жденій 14658, земель, принадлежащихъ кре¬ 
стьянамъ, казакамъ и башкирамъ 2360853 дес. 
Жит. 419502 (209563 жнщ.) — русскіе (глав¬ 
нымъ образомъ казаки), башкиры іі киргизы. 
Въ земледѣльческомъ хозяйствѣ преобладаютъ 
лосѣвы пшеницы, овса и ржи, въ скотовод- 
СтвенноЯ'ъ—маслобойное' производство и вы¬ 
дѣлка мясныхъ продуістовъ (см. Оренбургъ), 
въ горномъ производствѣ—солеваренное дѣло 
11 добыча каменной срли (до 2 мнлл. пд. въ 
год'у въ) Илецкихъ копяхъ. Фабриіп> и за¬ 
водовъ' 664, при 1584 рабочихъ; общій ихъ 
оборотъ не достигаетъ 1 милл. руб. По свѣ¬ 
дѣніямъ за 1895 г., въ Оренбургскомъ у. на¬ 
считывалось 644098 гол. скота, почти 40% 
общаго количества скота во всей Оренбург¬ 
ской губ. Л. В. 

Орсіізе—гор. въ испанской пров. Гали¬ 
ціи, на лѣвомъ берегу р. Миньо. 14168 жит.’ 
красивый соборъ; торговля окороками и ви¬ 
номъ; теплые (66° Ц.) соляные источники 
Ласъ-Вургасъ. О., у римлянъ Аква Оригинисъ, 
послѣ раззоренія арабами въ 884 г. вновь вы¬ 
строенъ Альфонсомъ I. 
Оревтій—СВ. мученикъ, воинъ, за иепри- 

несеніе жертвы богамъ былъ сосланъ на Кав¬ 
казъ; умеръ при Діоклетіанѣ и Максиміанѣ 
въ Ризѣ (на южномъ берегу Чернаго моря); 
память 24 іюня. 
Орсол’ь (латииск. аагеоіиз, итальянок, 

аигеоіа, франц. аигёоіе)—золоченый иди золо¬ 
тистаго цвѣта дискъ, которымъ живописцы (а 
на Западѣ Европы иногда и скульпторы) окру¬ 
жаютъ или увѣнчиваютъ головы изображае¬ 
мыхъ ими святыхъ, эмблематически обозначая 
чрезъ то яхъ небесную славу. Въ русскомъ 
языкѣ слову этому равносильно «сіяніе». Въ 
христіанскую иконоірафію 0. перешелъ изъ 
искусства античнаго міра, которое снабжало 
имъ олицетворенія боговъ и героевъ, проис¬ 
ходящихъ отъ Юпитера. У христіанскихъ ху¬ 
дожниковъ 0. былъ въ началѣ атрибутомъ 
изображеній только самого Спасителя, во по¬ 
томъ они стали придавать его таіже ликамъ 
Богородицы, апостоловъ, ангеловъ и святыхъ, 
даже символическимъ предметамъ христіан¬ 
скаго культа. А. О—»і. 
Ореолы — на фотографическихъ негати¬ 

вахъ — неясность контуровъ сильно освѣ¬ 
щавшихся частей негатива на границахъ съ 
прозрачными его частями. 0. происходятъ отъ 
дѣйствія свѣта, прошедшаго сквозь чувстви¬ 
тельный слой и отразившагося отъ задней 
поверхности стекла. Эти отраженные лучи 
разлагаютъ частицы бромистаго серебра въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прямой свѣтъ на нихъ ие 
падалъ и гдѣ, слѣдовательно, негативъ долженъ- 
бы былъ оставаться почти прозрачнымъ. При 
печатаніи позитивовъ 0. выходятъ въ видѣ 
сіянія, окружающаго всѣ ярко освѣщенные 
предметы. Чѣмъ сильнѣе были освѣщены пред¬ 
меты и чѣмъ больше пхъ контрастъ съ окру¬ 
жающимъ фономъ, тѣмъ шире и гуще получа¬ 
ются окружающіе ихъ 0. Таігь, напримѣръ, 
при съемкѣ внутреннихъ помѣщеній—окна и 
вообще источники свѣта получаются окружен¬ 
ные сильными ореолами; при фотографированіи 
пейзажей тонкія вѣтви и листва какъ-бы за¬ 
ливаются сіяніемъ свѣтлаго фона неба. Это 
обстоятельство сильно вредитъ достоинству 
снимковъ и потому дѣлалось немало по¬ 
пытокъ къ возможному уменьшенію его вред¬ 
наго вліянія. Іодистое серебро, подмѣшан¬ 
ное къ бромистому серебру эмульсіи сообщаетъ 
этой послѣдней и чувствительному слою, изъ 
иея получающемуся, желтоватую окраску, от¬ 
чего прошедшіе сквозь этотъ слой свѣтовые 
лучи становятся менѣе актвничнымв и, слѣ¬ 
довательно, менѣе способными производить 
С). Но наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ 
для уничтоженія О. является наведеніе на 
обратную сторону стекла негатива окрашен¬ 
наго неактинвческою или червою краскою 
слоя, поглощающаго вредные лучи и иедр- 
пускаюшаго ихъ отразиться и произвести 
свое дѣйствіе. Изъ красящихъ веществъ на- 
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иболѣе хорошіе результаты даетъ ауринъ 
(лучшая его фабрика Вг. ТЬ. ЗсЬисЬагІ, боег- 
ІІІ2)—желтое вещество, насыщенный спиртовый 
растворъ котораго смѣшивается съ тройнымъ 
(по объему) количествомъ 2*/о коллодіона съ 
прибавкою 1% кастороваго масла. Обратная 
сторона пластинки обливается этпмъ раство¬ 
ромъ передъ вставленіемъ ен въ кассету. 
Ауринъ въ водѣ не растворяется, такъ что 
послѣ съемки пластинку сразу можно прояв¬ 
лять. Одиако, часто случается, что часть окра¬ 
шеннаго слоя отстаетъ и. плавая въ проявителѣ, 
можетъ прилипнуть къ лицевой сторонѣ нега¬ 
тива и сдѣлать пятно, поэтому считаютъ за 
лучшее смывать слой аурина до проявленія 
при помощи ваты, намоченной въ спиртѣ. Это 
осложненіе даетъ поводъ примѣнять другія 
красящія вещества, хотя менѣе дѣйствитель¬ 
ныя, но зато болѣе удобный въ обращеніи, 
напримѣръ слѣдующее: 100 частей (по вѣсу) 
жженой сіениской земли (Тегге бе Зіеппе Вгп- 
Іёѳ) растираются съ 2 частями глицерину и 
прибавляются къ 30 ч. декстрина, распу¬ 
щеннаго въ равномъ количествѣ воды; все это 
тщательно перемѣшивается в разбавляется во¬ 
дою до густоты сиропа. Передъ употребленіемъ 
слой наносится кистью иа оборотную сторону 
пластинки и высушивается въ полнѣйшей 
темнотѣ. Послѣ съемкп и передъ проявленіемъ 
этотъ слой легко смывается водою, послѣ чего 
манипуляціи съ пластпикой производятся 
обычнымъ порядкомъ. Бъ послѣднее время 
можно встрѣтить въ продажѣ пластинки, уже 
покрытыя подобнымъ свѣто - поглошаюпіимъ 
сдоемъ съ обратной ихъ стороны. Всѣми этими 
способами 0. значительно ослабляются, хота 
нельзя сказать, чтобы до сихъ поръ удалось 
совершенно отъ нихъ избавиться. 

Б. Меиделпевъ. Д. 
Орестъ—святые православной церкви: 1) 

СВ. мученикъ, былъ врачемъ въ гор. Тіанѣ; за 
исповѣданіе Христа пострадалъ при Діок¬ 
летіанѣ, около 304 г.; память 10 ноября: 2) 
мученикъ, воинъ, пострадалъ въ то же гоне¬ 
нія, бывъ замученъ на раскаленномъ одрѣ въ 
Севастіи Армянской; память 13 декабря. 
Орестъ (’Ореотт;;)—сынъ Агамемнона и 

Клитемнестры. Матереубійство, совершенное 
0. въ отмщеніе за насильственную смерть 
отца, его душевныя муки, разладъ его съ бо¬ 
гами и умоизступленіе, подъ тяжестью созна¬ 
нія вины — все это много разъ служило для 
аѳинскихъ драматурговъ сюжетомъ трагедіи. 
Трилогія Эсхила («Агамемнонъ», «Несущія 
возліяніе дѣвушки» и «Бвмениды») носитъ 
названіе Орестіи. Преслѣдуемый призракомъ 
убитой матери и гонимый фуріями, 0. Эсхилу, 
находитъ примиреніе съ совѣстью и съ боги¬ 
нями мщенія только при участіи боговъ— 
Аполлона, Аѳины, Зевса. Въ композиціи Эс¬ 
хила господствующая мысль — неизбѣжность 
божескаго возмездія за преступленія. Въ тра¬ 
гедіи Софокла «Електра» 0. является убѣж¬ 
деннымъ въ правотѣ своего дѣла карателемъ 
Клитемнестры и Эгисѳа, за невинно погпб- 
шаго героя Агамемнона; самъ Аполлонъ при¬ 
зываетъ его ко мщенію. У Еврипида, въ тра¬ 
гедіи «Орестъ», центръ тяжести переносится 
въ сферу душевныхъ состояній, непосред¬ 

ственно слѣдующихъ за погребеніемъ убитой 
матери. 0. безсиленъ освободиться отъ тер¬ 
зающаго сознанія своей вины; умъ его по¬ 
мраченъ; «подобныя яочп три женніины», его 
преслѣдующія, представляются самому ге¬ 
рою голосомъ возмупщнной совѣсти; онъ шесть 
дней не принимаетъ ппищ, не обмываетъ тѣ¬ 
ла; временами сознаніе 0. проясняется, и 
онъ плачетъ; пря малѣйшемъ напоминаніи о 
матереубійствѣ онъ испытываетъ тревогу, 
видитъ грозные призраки, вѣритъ въ ихъ 
реальность; въ такіе моменты оиъ заіслина- 
етъ Електру не выпускать на него женщинъ 
съ кровавымп глазами, съ змѣями въ волосахъ; 
онъ гонитъ отъ себя сестру, принимая ее 
за одну изъ фурій, требуетъ луісь Аполлона, 
чтобы стрѣлами отразить страшныхъ Эринній. 
Только сонъ, чуткій и тревожный, приноситъ 
0. кратковременное успокоеніе. Онъ убѣжденъ, 
что пожирающая его болѣзнь—иѳ болѣе, какъ 
муки совѣсти; онъ умоляетъ Пилада скрыть 
отъ него моГилу матери; при видѣ отца Кли¬ 
темнестры, Тпндарея, въ немъ пробуждается 
мысль о матери, и онъ увѣренъ, что самъ отецъ, 
за котораго онъ мстилъ, заклиналъ бы его, 
еслибъ могъ, не убивать матери. Самый актъ 
матереубійства, какъ онъ изображенъ Еврипи¬ 
домъ въ трагедіи «Електра», совершенъ Оре¬ 
стомъ противъ воли, по настоянію сестры; онъ 
вонзилъ ножъ въ материнскую гр^ь закрывъ 
лицо плапіомъ, подталкиваемый Електрой, и 
укоряетъ сестру за то, что она принудила его 
совершить такое злодѣяніе. Въ концѣ тра¬ 
гедіи Діоскуры осуждаютъ божество за его ПО- 

велѣніе, обращенное къ дѣтямъ Агамемнона и 
Клитемнестры, и одного Апо.ллона называютъ 
отвѣтственнымъ за все случившееся. Судьба 
0. послужила сюжетомъ нѣсколькихъ новѣй¬ 
шихъ трагедій (Кребильона, Вольтера, Аль- 
фіери. Суме н др.). Ср. Раііп, «Еіпбеэ зпг Іез 
Іга^іцпез ^гесз» (ІІ и III); Мищеико, «Опытъ 
по исторіи раціонализма въ древн. Греціи» 
(К., 1881). Ѳ. Мищеико. 
Оретаііы (Огеіапі)—въ древности силь¬ 

ное племя въ западной части Испаніи Тар- 
ракоііской (Нізрапіа Таітасопепзіз), съ гор. 
Оретумъ (развалины—близъ Нуэстра Сеньора 
де Орето), Кастуло (Каслона), на р. Бетисъ, 
Тугія (Тойя) и Вивація (Баэца). Во время 
пуническихъ войнъ область 0. была часто 
театромъ борьбы между римлянами и карѳа¬ 
генянами; въ 212 г. здѣсь пали оба старшихъ 
Сципіона; здѣсь же Сципіонъ Африканскій 
одержалъ свою главную побѣду надъ Газдру- 
баломъ. 
Орсувъ (Иванъ Ивановичъ) — писатель, 

ген.-лейтенантъ, членъ военно - ученаго коми¬ 
тета главнаго штаба и временно учрежденной 
при этомъ штабѣ военно-исторической ком- 
мпссіи; род. въ 1830 г., образованіе получилъ 
въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ и 
юнкеровъ и въ военной акд. Написалъ «Опи¬ 
саніе Венгерской войны 1849 г.» (СПб., 1881); 
сотрудничалъ въ «Русской Старинѣ», «Воен¬ 
номъ Сборникѣ» и «Энциклопедіи военныхъ и 
морскихъ наукъ» (Леера). Съ самаго начала 
изданія настоящаго «Энциклопедическаго Сло¬ 
варя» 0. состоитъ постояннымъ его сотрудни¬ 
комъ по военной исторіи и тактикѣ. 
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Орсиця (Огегга)—корсиканскій курортъ 
съ многочисленными холодными желѣзно-ще¬ 
лочными источниками, вода которыхъ очень 
богата газомъ и разсылаетса въ большомъ ко¬ 
личествѣ. Она очень хорошо переносится же¬ 
лудкомъ и употребляется не только какъ 
вкусный напитокъ, но и при катаррахъ же¬ 
лудка и кишекъ, при блѣдиой немочи и пр. 
Курортъ мало устроенъ. 
Оржсвскіс—дворянскій родъ, происхо¬ 

дящій изъ духовнаго званія и получившій фа¬ 
милію отъ села Оржевки, Кирсановскаго у., 
Тамбовской губ. Василій Владиміровичъ 0. 
(1797—1867) былъ директоромъ дпт. иолиціи 
исполнительной. Изъ сыновей его Петръ Ва¬ 
сильевичъ (1839—1897)былъ съ 1882 по 1687 
г. товариніемъ министра внутреннихъ дѣлъ 
и командиромъ корпуса жандармовъ, затѣмъ 
сенаторомъ, наконецъ Виленскимъ, ковен¬ 
скимъ и гродненскимъ генералъ-губернаторомъ 
(1893 — 97), а Владиміръ Васпльевичъ (род. 
въ '838 г.) командуетъ бригадой въ 22 пѣхотной 
дивизіи (Гербовникъ, XI, 84). В. Р. 
Оржсльскіы (Святославъ Огзеізкі, 1549 

—1598) — польскій общественный дѣнтель; 
принималъ большое участіе въ выборѣ коро¬ 
лей Стефана Ваторія и Сигизмунда III. Оста¬ 
вилъ интересныя записки, полнЪія цѣнныхъ ука¬ 
заній на тайныя пружины тогдашнпхъ поль¬ 
скихъ событій и служащія лучшимъ источ¬ 
никомъ для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ въ 
періодъ безкоролевья. Записки переведены на 
польскій яз. В. Д. Спасовичемъ и вошли въ 
сборникъ: «Взіеіорізочгіе кга^оѵѵі», съ приложе¬ 
ніемъ біографіи I)., его писемъ и рѣчей на 
сеймахъ. 
Оржсховскій (Станиславъ, ОгесЬопіиз, 

ОгісЬоѵінз, ОгзесЬоѵіиз)—извѣстный польскій 
богословъ, публицистъ и историкъ (1513—66). 
Русскій по народности, онъ былъ католи¬ 
комъ (<Сеп(.е гщЬепиз, паііопе роіопиз», гово¬ 
рилъ онъ про себя). Учась въ виттеибѳргскомъ 
уннв., обратилъ на себя вниманіе Лютера 
и Меланхтона. Вліяніе на него протестант- 
сі.'ихъ идей было значительно ослаблено даль¬ 
нѣйшими занятіями въ университетахъ паду- 
анскомъ и болонскомъ, а также пребываніемъ 
въ Римѣ. Уступай волѣ отца, О. противъ сво¬ 
его желанія принялъ посвященіе въ духовное 
званіе. Онъ не могъ мириться съ злоупотребле¬ 
ніями и безнравственностью, которыя видѣлъ 
кругомъ себя въ церкви, а также съ отноше¬ 
ніемъ католиковъ къ православнымъ. Въ 1544 
г. онъ издалъ брошюру подъ заглавіемъ «Варііз- 
шиз ЕиіЬепогиш», въ которой говоритъ о не¬ 
обходимости установить согласіе между раз¬ 
личными вѣроисповѣданіями и доказываетъ, 
что католическое духовенство не имѣетъ пра¬ 
ва требовать вторичнаго крещенія православ¬ 
ныхъ при переходѣ ихъ въ католицизмъ. Въ 
1547 г. вышелъ его трактатъ, направленный 
противъ безбрачія духовенства, а въ 1551 г. 
онъ женился самъ. Этотъ бракъ надѣлалъ 
очень много шума. Но 0. не перешелъ въ 
рады протестантовъ, каіп> они надѣялись, а 
искалъ примиренія съ католическою цер¬ 
ковью. Епископы считали лучшимъ не раз¬ 
дражать выдающагося писателя, сняли съ него 
церковное отлученіе и обѣщали ему выхло¬ 

потать въ Римѣ признаніе его брака закон¬ 
нымъ; но папа медлилъ съ днспенсаціей. По¬ 
ложеніе 0. было очень тяжелое: и католики, и 
протестанты сторонились отъ него. Въ 1557 г. 
онъ хотѣлъ даже окончательно порвать съ ка¬ 
толицизмомъ и приготовилъ сочиненіе «ііерц- 
йіит Вотае>; но испугаипые польскіе епи¬ 
скопы поспѣшили успокоить его. Въ своихъ 
печатныхъ трудахъ («СЬішаега», «Егісіиз», 
<^^иіпсивx», «Пуаіое окоіо еегекисуеу» и др.) 
0. нападалъ на разныхъ сектантовъ, превоз¬ 
носилъ папство и признавалъ необходимость 
подчиненія государства церкви. Изъ истори¬ 
ческихъ его сочиненій наибольшаго вниманія 
заслуживаютъ «Авпаіез аЬ ехсеріи Віѵі бщів- 
шипаі ргіші», написанные въ 1554 г. и обни¬ 
мающіе періодъ времени съ 1548 по 1552 г. 
Въ своихъ публицистическихъ сочиненіяхъ 
0. поднималъ вопросъ о войнѣ противъ ту¬ 
рокъ, говорилъ объ обязанностяхъ короля и 
сената (Гіііеііз зиЫіШз) и т. п. Всего напи¬ 
салъ около 60 сочиненій. Ср. Оззоііпзкі, <2уѵто(, 
і зргаиу біапізіахга ОігесЬочгзкіеао» (Кра¬ 
ковъ, 1851); КиЬаіа, <г8іапВ1а\ѵ 0.» (Львовъ, 
1870); Когзепіоѵгзкі, «ОгісЬоѵіпа. Орега іве- 
йііа еі ерізіиіае» (Краковъ, 1891); Тагпоѵѵзкі, 
«Різагзе роіііусгпі XVI ѵг.» (т. I, Краковъ, 
1886); Любовичъ, «Исторія реформаціи въ 
Польшѣ» (Варшава, 1883). II. Л—чъ. 
Оржі'івііо (Элиза Оггезгкоѵѵа)—выдаю¬ 

щаяся польская писательница. Род. въ 1842 г. 
въ с. Мильковшинѣ, Гродненской губ,, въ бо¬ 
гатой семьѣ. Отецъ ея, Венедиктъ Павлов¬ 
скій, въ молодости былъ масономъ, собралъ 
значительную библіотеку и былъ горячимъ по¬ 
клонникомъ просвѣтительныхъ идей. 10-и лѣтъ 
ее отдали въ школу-пансіонъ при одномъ изъ 
женскихъ монастырей въ Варшавѣ. Никакихъ 
серьезныхъ знаній эта школа не давала своимъ 
питомицамъ. По выходѣ изъ школы, молодая 
дѣвушка скоро вышла замужъ за Петра 0., 
зажиточнаго помѣщика Кобринскаго у., и пе¬ 
реѣхала въ его имѣніе, гдѣ съ увлеченіемъ 
отдавалась свѣтскимъ забавамъ. Съ начала 
60-хъ годовъ, въ тѣсной связи съ движеніемъ 
общественной мысли, въ личномъ настроеніи 
0. совершается коренной переворотъ. Опа 
сознаетъ пустоту и безцѣльность своего об¬ 
раза жизни, ищетъ отрады въ чтеніи, вы¬ 
писываетъ груду книгъ изъ Варшавы. Про¬ 
цессъ перерожденія окончился побѣдой вро¬ 
жденнаго творческаго таланта: О. разстается 
съ мужемъ и щівиимается за литературную 
дѣятельность. Первыя пробы пера (три боль¬ 
шихъ романа и простраииый этюдъ о Мирабо) 
не увидѣли свѣта: сама О. сожгла ихъ. Въ 
печати первымъ появился небольшой раз¬ 
сказъ: «ОЬгазек г ЫеЬйогтусЬ» (въ «Туеойп. 
Іііизі.» за 1866 г.), гдѣ она беретъ сторону 
обездоленнаго и забитаго хлопа и вступаетъ въ 
борьбу съ равнодушной и холодной знатью. 
Бѣлорусскій крестьянинъ, которому 0. едва 
ли не первая отвела видное мѣсто нъ ряду 
своихъ героевъ, принадлежитъ къ числу луч¬ 
шихъ типовъ новѣйшей польской литературы. 
0. превосходно изучила его бытъ, съ любовью 
заглянула нъ его приниженную душу (напр. въ 
<()Ьат», 1883). Эта сторона дѣятельности О. 
сближаетъ ее съ русскими инсателями-народ- 
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никамв. Средній Біассъ поіьскаго общества 
(преимущественно помѣщичья среда) изобра¬ 
женъ О. съ замѣчательной полнотой: предъ 
читателемъ проходитъ вереница самыхъ раз¬ 
нообразныхъ типовъ, начиная съ интеллиген¬ 
та, наводящаго ужасъ па родную глушь сво¬ 
ими новшествами (сНа ргоѵѵіисуі») и кончая 
ординарнымъ помѣщикомъ - обывателемъ, ко¬ 
торый забылъ порывы молодости п не хочетъ 
ничего больше знать кромѣ своего пола п 
сѣиокоса («гНаб Ніешпет»). О. чутко слѣдитъ 
за <івѣаніямп времени». Въ цѣломъ радѣ сценъ 
она развертываетъ картину глухой борьбы 
старо-шляхетскихъ понятій съ свѣжими и 
молодыми силами. Всѣ симпатіи О. лежатъ на 
сторонѣ тѣхъ, кто словомъ н дѣломъ будптъ 
общественную мысль. Еврейскій вопросъ вы¬ 
звалъ двѣ лучшихъ повѣсти О.—«Еіі Мако- 
ѵтег» и «Меіг ЕхоГоиісг», въ которыхъ дана 
яркая картина еврейскаго быта в взаимныхъ 
отношеній между д^ма племенными элемен¬ 
тами. Часто таюке О. останавливалась на на¬ 
болѣвшемъ въ польскомъ обществѣ вопросѣ 
о воспитаніи юношества («Ран ОгаЬа», «Ра- 
шЦшік \Ѵіи5Іаѵту», отчасти «Магіа» гі др., 
всѣ—начала 70-хъ гг.). Наконецъ, О. одно пзъ 
первыхъ мѣстъ въ своихъ произведеніяхъ 
отвела женщинѣ, давъ два противополож¬ 
ныхъ типа: пустой свѣтской куклы п жен¬ 
щины, съ неясными порывами къ самостоя¬ 
тельности и труду. Особнякомъ стоитъ «Аз- 
сеіка»—блестящій п глубокій пси.хологическій 
анализъ женской души, въ которой происхо¬ 
дитъ мучительная борьба двухъ настроеній: 
ожесточенія отъ личной обиды и всепрощаю¬ 
щей любви. Къ особенностямъ творчества О. 
нужно отнести мягкость и задушевность ен 
письма. Большую прелесть повѣстей ея со¬ 
ставляетъ также мѣстный колоритъ, которымъ 
въ одинаковой степени освѣніенъ и пейзажъ, 
и жанръ. Съ замѣчательною художественностью 
умѣетъ О. передать разсказы простонародья 
о «дѣлахъ давно минувшихъ дней» (напр. ле¬ 
генда о предкахъ Богатыровпчей въ «Каб 
№ешпеш»). О. написала до 00 большихъ ро¬ 
мановъ п повѣстей, не считая мелкихъ разска¬ 
зовъ. Кромѣ перечисленныхъ выше, изъ нихъ 
выдаются: <Ка бпіе эишіепіа», «Мііогб», 
«Шгіву», «Ріег\ѵоІпі», <8і1пу Вашзоп», «8іга- 
сопу», <г\Ѵібта», <2еГігек», <2ІоІа нііка», 
«Сзсісіеі роі§йі», «Споіііѵѵі», <8у1\ѵеІс сшеніаг- 
пік»,<Вепе наіі» «гБгѵа Ьіеецпу»,«Аи5Іга1С2ук», 
«МеІансЬоІісу», «Ріейн рггегѵѵапа». Мелкіе раз¬ 
сказы собраны подъ загл. <2 гоіпусЬ зГег» (1880 
—82). Публицистическія и научныя статьи 0.: 
«О коЬіеіасЬ» П870), «О раігуоіуишіе і созшо- 
роіііузшіе», «О 2убасЬ» (1882) и «Егнезі Ко¬ 
пан» («Аіенеиш», 1886). Послѣ гродненскаго 
пожара 1885 г. Оржешко разослала въ газе¬ 
ты воззванія о помощи п, благодаря приливу 
пожертвованій, прокормила немало пострадав¬ 
шихъ бѣдняковъ. Одно время 0. пробовала 
открыть книжную торговлю въ Вильнѣ, но 
вскорѣ принуждена была прекратить ее. Въ 
настоящее время 0. живетъ въ Гродно. О. 
во втошй разъ вышла замужъ и вновь овдо¬ 
вѣла. Переводы ея сочиненій появились на 
французскомъ, венгерскомъ, чешскомъ и ев¬ 
рейскомъ языкахъ. На русскій языкъ переве¬ 

дены: «Хамъ» («Русвкая Мысль», «Русское 
Богатство» п отд. изд. съ предисл. Л. Н. Тол¬ 
стого—1891); «Сильфида» («Отечест. Записки», 
1882), «Милордъ» («Отечеств. Записки», 1881), 
«Погибшій» (іЬ., 1883), «Аскетка» («Русская 
Мысль», іг-91),' «Мейеръ Езофовичъ» (іЬ. 
1881 и «Газ. Гатцука»), «Могучій Самсонъ» 
(іЬ., 1886 и отд.), «Надъ Нѣманомъ» (іЬ., 
1888) и МН. др.; всего до 40 названій. Ср. 
«Еііза 0г2ез2ко\ѵа», П. Хмѣлевекаго (преди¬ 
словіе ігь «Вепе паіі», 1891); «Кгад» (1891, 
№ 50), «Кіозу» (1881, № 812—814, очеркъ 
Косцялковской); «О повѣстяхъ Элизы Оржеш- 
ковой», В. А. Гольцева («Русская Мысль», 
1891, сект.). К. Храиевичг. 
Ормкіі'гь (0ггус2)—рѣка Привислянскаго 

края, беретъ начало въ Йѣманскихъ болотахъ 
въ Пруссіи, входитъ въ Царство Польское 
въ Праснышскомъ у.. Плойкой губ., близъ 
посада Хоржеле; начиная отъ селенія Длуго- 
конты исчезаетъ съ поверхности земли и сно¬ 
ва появляется па поверхности лишь за селе¬ 
ніемъ Гржебекшы. Повиднмому, окрестныя 
болота питаются водами этой рѣки. 0. впа¬ 
даетъ въ р. Нареву. 
Ормбазій изг Лергама — знаменитый 

врачъ ІѴ в. (326—403). Медицину изучалъ въ 
Александріи, затѣмъ поселился въ Аѳинахъ, гдѣ 
скоро сдѣлался придворнымъ врачемъ импе¬ 
ратора Юліана, котораго онъ сопровождалъ во 
всѣхъ его походахъ. Послѣ смерти Юліана, 
0. подвергся самымъ жестокимъ преслѣдова¬ 
ніямъ со стороны его преемниковъ, Валенти¬ 
на и Валенса, бѣжалъ къ «варварамъ» (вѣ¬ 
роятно, ігь готтамъ), среди которыхъ пріобрѣлъ 
громкую славу, дошедшую до византійскаго 
двора. ‘Императоръ пригласилъ его вернуться 
въ Византію, всѣ конфпскованныя имѣнія были 
ему возвращены. Въ исторіи медицины 0. 
играетъ большую роль составленіемъ, по по- 
велѣнію Юліана, обширнаго труда «Хоѵіушуоі 
Іатрі-2оі», представляющаго систематическую 
компиляцію греческихъ врачей, начиная съ 
Гиппократа. Каждой главѣ предпослано имя 
автора, что дѣлаетъ это сочиненіе еще болѣе 
цѣпнымъ въ историческомъ ѳтношеніп, такъ 
какъ знакомитъ съ трудами древнихъ врачей, 
особенно александрійскихъ, сочиненія кото¬ 
рыхъ не дошли до насъ. Изъ этого обширна¬ 
го труда сдѣланы нѣкоторыя извлеченія, до¬ 
шедшія до насъ въ латинскомъ переводѣ. Въ 
наилучшемъ видѣ отрывки его сочиненія вы¬ 
шли въ Москвѣ, въ изданіи Маттеи. 
Оріівссіі (Оііѵеэі)—большое озеро на 

границѣ губерній Куопіоской и С.-Михель- 
ской, которое вмѣстѣ съ сѣверо-восточною 
частью его, носящей названіе Пюхэселькэ 
(РуЬіізеІка), можно считать частью оз. Саймы. 
Узкій о-въ (йз)' Тпкансаари отдѣляетъ въ 
видѣ плотины ГГюхэселыэ отъ О.; они соеди¬ 
няются лишь двумя проливами Тикансальми 
и Вуосальми (іѴуозаіші). Въ Пюхэселькэ 
впадаетъ р. Піэлис-эльфъ (см. Піэлис-іерви). 
каиалъ длиною въ 8 км. изъ оз. Хёіотіэйненъ 
(Нбу(.іаіпеп), величиною въ 500 кв. км., и 
Онкамоіоки изъ оз. Онкамо-іерви. 0. длиною 
около 75 км., шириною 10—20 км.; съ С въ 
него впадаетъ Компероніоки изъ оз. Віиніер- 
ви, съ Ю посредствомъ пороговъ Пухоисъ— 
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ОЗ. Пю.хэіерви велвчнною въ 230 кв. км. 
Воды 0. взливаютса посредствомъ рада не- 
большвхъ озеръ и канала Ораввтайпале въ 
03. Хаукввесв. Л. Кп. 
Орвгсііъ—знаменитый христіанскій бого¬ 

словъ и философъ, род. въ Александріи около 
185 г., въ греческой или эллпнвзованиой еги¬ 
петской семьѣ, принявшей христіанство; по¬ 
училъ хорошее образованіе отъ своего отца 
Леонида, который, во время гоненія при Сеп¬ 
тиміи Северѣ, за оказательство христіанства 
былъ казненъ, а имущество его конфисковано. 
і7-лѣтпій 0., имѣя на своемъ попеченіи мать 
и 6 младшихъ братьевъ, сдѣлался учителемъ 
грамматики и реторикн и былъ избранъ въ 
наставники знаменитой катехетвческой школы, 
въ Александріи. Извѣстіе о томъ, что онъ слу¬ 
шалъ уроки Аммонія Саккаса, основателя ново- 
платонпзма, произошло, вѣроятно, отъ смѣшенія 
съ другимъ 0. (см. ниже). Чтобы избѣжать со¬ 
блазновъ со стороны многочисленны.хъ слу¬ 
шательницъ катехетвческой школы, 0. под¬ 
вергъ себя, будто-бы, самоизувѣченію. Сооб¬ 
щаемое въ церковной исторіи Евсевія, бла¬ 
гоговѣйнаго почитателя 0., это извѣстіе вы¬ 
зываетъ, однако, сомнѣніе, между прочимъ 
въ виду необычайной умственной плодови¬ 
тости О.; достовѣрно только существованіе 
такой молвы еще при его жизпи.—Обшир¬ 
ная извѣстность, доставленная 0. препода¬ 
ваніемъ въ катехетвческой школѣ и первы¬ 
ми его сочвнеиіямп, побуждала обраніаться 
къ нему за совѣтомъ взъ отдаленныхъ мѣст¬ 
ностей и вызвала до его путеціествія; въ 
Римъ (при папѣ ЗефЩннѣ) и въ”Аравію. Во 
время случайнаго гоненія на александрійскую 
церковь при имп. Каракаллѣ (216 г.) почита¬ 
тели принудили 0. удалиться въ Палестину, гдѣ 
два преданные ему епископа, Александръ іеру¬ 
салимскій и Ѳеоктистъ кесарійскій, дали ему 
почетное убѣжище; по ихъ настоянію онъ, 
хотя и мірянинъ, изъяснялъ Священное Писа¬ 
ніе предъ многолюдными собраніями вѣрую¬ 
щихъ въ храмахъ. За это онъ подвергся 
сильному порицанію александрійскаго епис¬ 
копа Димитрія, заставившаго его вернуть¬ 
ся въ Александрію. По приглашенію Юліи 
Маммеи, матери императора Александра Се¬ 
вера, онъ посѣтилъ ее въ Антіохіи и далъ ей 
начальное наставленіе въ христіанствѣ. Въ 
228 г. онъ былъ вызванъ по церішвнымъ дѣ¬ 
ламъ въ Грецію и проѣздомъ черезъ Палести¬ 
ну принялъ въ Кесаріи рукоположеніе въ пре¬ 
свитеры отъ епископовъ Александра и Ѳеокти¬ 
ста. Обиженный этимъ александрійскій епи¬ 
скопъ на двухъ мѣстныхъ соборахъ осудилъ 
0. и объявилъ его недостойнымъ званія учите¬ 
ля, исключеннымъ изъ александрійской церкви 
и лишеннымъ пресвитерскаго сана (231 г.). 
Сообщивъ этотъ приговоръ черезъ окружное 
посланіе прочимъ церквамъ, онъ получилъ со¬ 
гласіе всѣхъ, кромѣ палестинскихъ, финикій¬ 
скихъ, аравійскихъ и ахайскнхъ. Акты егп- 
петскихъ соборовъ, осудившихъ О., не сохра¬ 
нились, по существуюнгимъ же свидѣтель¬ 
ствамъ основаніями приговора, кромѣ прежней 
внны «проповѣданія мірянина вь присутствіи 
епископовъ» и сомнительиаго факта самоизу¬ 
вѣченія, служили принятіе рукоположенія отъ 

постороннихъ іерарховъ и нѣкоторыя непра¬ 
вославныя мвѣнін. 0. перенесъ свою ученую 
и преподавательскую дѣятельность въ Кеса¬ 
рію Палестинскую, куда прнвлеігь множество 
учениковъ, ѣздилъ по церковнымъ дѣламъ въ 
Аеиин, затѣмъ въ Бостру (въ Аравіи), гдѣ 
ему удалось обратить на истинный путь мѣст¬ 
наго епвскона Берплла, невѣрно учившаго о 
лицѣ Іисуса Христа. Деціево гоненіе застало 
0. въ Тирѣ, гдѣ, послѣ тяжкаго тюремнаго за¬ 
ключенія, разрушившаго его здоровье, онъ 
скончался въ 254 г. Жизнь 0. была всецѣло 
поглоиіена религіозными и умственными инте¬ 
ресами; за неутомимость въ трудѣ онъ былъ 
прозванъ адамантовымъ-, матеріальная сторона 
жизни была имъ сведена'къ наименьшему: на 
свое личное содержаніе онъ употреблялъ 4 обо¬ 
ла въ день (около 15 копѣекъ); мало спалъ 
и часто постплся; съ аскетизмомъ онъ соеди¬ 
нялъ благотворительность, особенно заботясь 
о пострадавшихъ во время гоненій и объ ихъ 
семействахъ. 

Сочиненія О., по свидѣтельству Епифанія, со¬ 
стояли изъ 6000 книгъ (въ древнемъ значеніи 
этого слова); дошедшія до насъ обнимаютъ 9 тт. 
ііі 4" въ изданіи Миня и 25 тт. іп 8° въ изд. 
Ломмача Главная заслуга 0. въ исторіи христі¬ 
анскаго просвѣщенія принадлежитъ, впрочемъ, 
не его сочиненіямъ (въ собственномъ смыслѣ), 
а колоссальной подготовительной работѣ—такъ 
наз. гекзапла. Это былъ сдѣланный имъ спи¬ 
сокъ всего Ветхаго Завѣта, раздѣленный на 
шесть столбцовъ (откуда я названіе): въ пер¬ 
вомъ столбцѣ помѣщался еврейскій текстъ 
еврейскими буісвами, во второмъ—тотъ же 
текстъ въ греческой транскрипціи, въ третьемъ 
—переводъ Акилы, въ четвертомъ—Симмаха, 
въ пятомъ—такъ наз. семидесяти толковни¬ 
ковъ, въ шестомъ — Ѳеодотіона. Для нѣко¬ 
торыхъ частей Библіи 0. собралъ и другіе 
переводы. Переводъ 70 былъ снабженъ крити¬ 
ческими замѣтками, обозначавшими различія 
еврейскаго текста. Полныхъ копій съ этого 
огромнаго труда не было сдѣлано; собствен¬ 
норучный экземляръ 0. хранился сначала въ 
Тирѣ, потомъ въ Кесаріи, до 653 г., когда 
оиъ былъ сожженъ при'взнтіи этого города 
арабами. Для греко-восточныхъ богослововъ 
гекзапла 0. служила въ теченіе 4-хъ вѣковъ 
главнымъ псточнпкомъ библейской эрудиціи. 
Сохранившееся напечатали МопіГаисои (П., 
1713), ВаЬгііі (Лпц., 1769) и Гіеій (Оксф., 
1873). Изъ экзегетическихъ трудовъ 0., обни¬ 
мавшихъ почти всю Библію, многіе дошли до 
насъ (толкованія и бесѣды на Псалтирь, на 
прор. Іеремію, на ев. Матвея, ев. Іоанна, 
поел. ап. Павла къ римлянамъ и др.). Сохра¬ 
нились также обширное апологетическое соч. 
0. ІІіютівъ_.Цельза, трактатъ Пері (О 
молиіиѣ) “И Лі)|В; :;ро-ректіхб5 еі; р.арт6ріоѵ 
(Слово увѣщательное къ мученичеству. Сочи¬ 
неніе Пері ор7_йѵ (О началахъ), гдѣ О. изло¬ 
жилъ совокупность своихъ взглядовъ на глав¬ 
ные предметы вѣры и мышленія, дошло до 
насъ въ завѣдомо невѣрной мѣстами латин¬ 
ской парафразѣ Руфина; два обширные от¬ 
рывка III и ІУ книгъ сохранились блаюдаря 
христоматіи изъ оригеновыхъ твореній, со¬ 
ставленной Василіемъ Вел. и Григоріемъ Наз., 
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подъ именемъ ФіХохаХіа. Изъ многочисленныхъ 
писемъ О. сохранились два; ісь Аммону, экзеге¬ 
тическаго содержанія, и къ св. Григорію Чу¬ 
дотворцу. Изданія О. по-лат. и греч. на¬ 
чались съ 1475 г.; лучшее — бенедиктинцевъ 
Карла и Впнцента де-ла-Гю (П., 1733—59); 
оно перепечатано въ «Патрологіи» Миня. Изъ 
переводовъ отд. соч. О. на новѣйшіе языкп 
лучшій—англійскій въ «Апіепісепе ЬіЬгагу» 
(Оксфордъ, 1872 сл.; Пері ар/шѵ, противъ 
Цельза и 2 посланія) 
Ученіе О. Источникъ пстпннаго познанія 

есть откровеніе I. Хр., который, какъ Слово 
Божіе, говорилъ и до своего личнаго явленія— 
чрезъ Моисея и пророковъ, и послѣ — чрезъ 
апостоловъ. Данное откровеніе содержится въ 
Священномъ Писаніи п въ преданіи церквей, 
получившихъ его преемственно отъ апосто¬ 
ловъ. Въ апостольскомъ н церковномъ вѣро¬ 
ученіи нѣкоторые пункты выражены съ пол¬ 
нотою и ясностью, не допускающими ника¬ 
кихъ пререканій, а въ другихъ только утверж¬ 
дается, что нѣчто существуетъ, безъ всякаго 
объясненія, какъ п откуда', такія объясненія 
Слово Божіе предоставляетъ умамъ способ¬ 
нымъ и подготовленнымъ къ изслѣдованію 
истинной мудрости. О. отмѣчаетъ 9 непрере¬ 
каемыхъ пунктовъ вѣроученія: 1) Единый 
Богъ, творецъ и устроитель всего существу¬ 
ющаго, Отецъ Іисуса Христа, одинъ и тотъ 
же въ добрѣ и въ правосудіи, въ Ново.мъ и 
въ Ветхомъ Завѣтѣ; 2) Іисусъ Христосъ, еди¬ 
нородный отъ Отца, рожденный прежде вся¬ 
каго творенія, служившій Отцу при созданіи 
міра и въ послѣдніе дни ставшій человѣ¬ 
комъ не переставая быть Вогсмъ, восприняв¬ 
шій настоящее вещественное тѣло, а не при¬ 
зрачное, дѣйствительно родившійся отъ Дѣвы 
и Духа Св,, дѣйствительно страдавшій, умер¬ 
шій и воскресшій, обращавшійся съ учени¬ 
ками Своими и вознесшійся передъ яимп отъ 
земли; 3) Духъ Св., по честп и достоинству 
пріобщаемый ьъ Отцу и Сыну, одинъ н тотъ 
же во всѣхъ святыхъ какъ Новаго, такъ и 
Ветхаго Завѣта; прочее же о Духѣ Св. апо¬ 
столы предоставили тщательному изслѣдо¬ 
ванію мудрыхъ; 4) душа человѣческая, какъ 
обладающая собственною ѵпостасью п жизнью 
н въ день воскресенія имѣющая получить 
нетлѣнное тѣло — но о происхоисденіи душп 
пли способѣ размноженія человѣческихъ душъ 
нѣтъ ничего опредѣлительнаго въ цер;:овномъ 
ученіп; 5) свободная воля, принадлежащая 
всякой разумной душѣ въ борьбѣ ея съ злыми 
силами и дѣлающая ее отвѣтственною, какъ 
въ здѣшней жизни, такъ и послѣ смерти, за 
все ею содѣянное; 6) существованіе діавола 
и служителей его—но о природѣ и способѣ 
дѣйствія и.хъ умолчали апостолы; 7) ограни¬ 
ченность настоящаго видимаго міра, какъ имѣ¬ 
ющаго свое начало и свой конецъ во вре¬ 
мени—но о томъ, что было до этого міра и 
что будетъ послѣ него, а также и объ иныхъ 
мірахъ, нѣть яснаго опредѣленія въ церковномъ 
ученіи; 8) Священное Писаніе, какъ внушенное 
Духомъ Божіимъ и имѣющее, кромѣ видимаго 
и буквальнаго смысла, еще другой, сокровен¬ 
ный и духовный; 9) существованіе и вліяніе 
добрыхъ ангеловъ, служащихъ Богу въ совер¬ 

шеніи Имъ нашего спасенія — но объ ихъ 
природѣ, происхожденіи и способѣ бытія нѣтъ 
въ церков. ученіи ясныхъ постанонленій, рав¬ 
но какъ и о всемъ, касающенся солнца, луны 
и звѣздъ. Въ ученіи о Богѣ 0. настаиваетъ 
особенно на безтѣлесности Божества, доказы¬ 
вая (противъ антропоморфито'въ), что Вотъ 
есть «свѣтъ» не для глазъ, а только для ума 
Имъ просвѣщаемаго. Въ ученіп о Троицѣ 
0. рѣшительнѣе всѣхъ предшествовавшихъ 
христіанскихъ ппсателеіі утверждаетъ безвре¬ 
менное рожденіе Сма Божіи, какъ ѵпостас¬ 
наго Разума, безть котораго немыслимо абсо¬ 
лютное существо; съ другой стороны онъ 
является такпмъ же субординаціонистомъ, какъ 
и большинство его предшественниковъ, при¬ 
знавая между лицамп Св. Троицы неравен¬ 
ство не только отвлечеино-логпческое, но так¬ 
же и реальное. Признаніе такого неравенства 
сказывается и во взглядѣ 0. на отношенія 
Вога къ творенію: кромѣ общаго участія трехъ 
Лицъ Божества, Онъ признаетъ особое дѣй¬ 
ствіе Бога-Отца, опредѣляющаго существованіе 
какъ такое, Логосщ опредѣляющаго существова¬ 
ніе разумное, и Духа Св., опредѣляющаго су¬ 
ществованіе нравственно - совершенствуемое, 
такъ что собственная область Сына ограни¬ 
чивается душами разумными, а Духа—свя¬ 
тыми. Хрпстологія 0. нъ существѣ совпа¬ 
даетъ съ общеправославяою, поскольку онъ 
признаетъ въ Лрястѣ реальное соединеніе 
Божескаго Лица съ совершеннымъ человѣкомъ, 
безъ упраздненія отличительныхъ свойствъ 
той И'другой природы. Несогласнымъ съ цер¬ 
ковною догматикой представляется лишь осо¬ 
бое ученіе 0. о «душѣ Христа» (см. ниже). 
Нашъ видимый міръ, по 0., есть лишь одинъ 
изъ міровъ или, точнѣе—изъ міровыхъ періо¬ 
довъ. До него единымъ творческимъ актомъ 
(который самъ по себѣ—внѣ времени, хотя 
мы принуждены мыслить его какъ временный) 
Богъ создалъ опредѣленное число духовныхъ 
существъ равнаго достоинства, способныхъ 
уразумѣвать Божество п уподобляться ему. 
Одинъ изъ этихъ духовъ илп умовъ (ѵоо;), 
обладающихъ нравственною свободою, такъ 
всецѣло отдался этому высшему призванію и 
съ такою пламенною любовью устремился 
къ Божеству, что неразрывно соединился съ 
божественнымъ Логосомъ или сталъ его твар- 
нымъ носителемъ по прапмуществу. Это 
и есть та человѣческая душа, посредствомъ 
которой Сынъ Божій въ назначенное время 
могъ воплотиться на землѣ, такъ какъ непо¬ 
средственное воплоиіеніе Божества немыслимо. 
Судьба прочихъ умовъ была другая. Поль¬ 
зуясь присущею имъ свободой, они въ не¬ 
равной степени отдавались Божеству илп от- 
враиіались отъ Него, откуда и возникло все 
существующее неравенство и разнообразіе 
духовнаго міра, въ трехъ главныхъ разрядахъ 
существъ. Тѣ умы, у которыхъ доброе стрем¬ 
леніе къ божеству въ той или другой степени 
нозобладало надъ противоположнымъ, образо¬ 
вали міръ добрыхъ ангеловъ различнаго чина, 
сообразно степени преобладанія лучшаго 
стремленія; умы рѣшительно отвратившіеся 
отъ Вога стали злыми демонами; наконецъ, умы, 
въ которыхъ два противоположныя стремленія 
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остаіись въ нѣкоторомъ равновѣсіи или коле¬ 
баніи, стали человѣческими душами. Такъ 
каія. цѣль всего творенія есть его причастіе 
полнотѣ Божества, то паденіе духовныхъ су¬ 
ществъ должно было вызвать со стороны 
Божіей рядъ дѣйствій, постепенно приводя¬ 
щихъ къ возстановленію всѣхъ (окохатао- 
тааіг тшѵ каѵтшѵ’) ВЪ совершенномъ едине¬ 
ніи съ абсолютнымъ Добромъ. Такъ какъ 
природѣ Божества не свойственно дѣйство¬ 
вать тираннически, чрезъ насиліе и про¬ 
изволъ, а природѣ свободно - разумныхъ со¬ 
зданій несвойственно подчиняться такому 
дѣйствію, то домостроительство (оі*оѵор.іа) 
нашего спасенія допускаетъ со стороны Бо¬ 
жіей только такія средства, которыя, есте¬ 
ственнымъ путемъ испытанія необходимыхъ 
послѣдствій зла и постоянными внушеніями 
лучшаго, приводятъ падшихъ къ обращенію и 
возвышаютъ ихъ до прежняго достоинства. 
Физическій міръ, по 0., есть лишь послѣдствіе 
ПііДенія духовныхъ существъ, 'совокупность 
нейходимыхъ"срёдс'гівъ для ихъ исправленія 
п возстановлепія. Пользуясь евангельскимъ 
выра'жёніемъ, обозначающимъ начало влп осно¬ 
ваніе міра какъ хотороХті той хооцоо, что бук¬ 
вально значитъ «низверженіе міра», 0. на4 
стаиваетъ на томъ, что нашъ физическій міръ 
есть только результатъ, частью прямой, частью 
косвенный, нравственнаго паденія духовныхъ 
существъ. Въ связи съ этимъ, основываясі 
на сомнительной этимологіи греческаго слова 

(душа) отъ фиуеойа!—охлаждаться, осты¬ 
вать, 0. утверждаетъ, что первозданныя ду? 
хонныя существа, охладѣвая въ своей пла.^ 
ыеиной любви къ Богу, становятся душами! 
и ниспадаютъ нъ область чувственнаго бытія.1 
Впрочемъ, 0. забываетъ объ этомъ, когда го-| 
воритъ о «душѣ Христа», особенность кото¬ 
рой, по его представленію, состонда именно въ 
томъ, что она никогда не охладѣвала въ своей 
пламенной любви къ Божеству. 0. былъ скло¬ 
ненъ отрицать самостоятельную реальность 
матеріи и признавать въ ней лишь понятіе 
ума, отвлеченное отъ многообразія чувствен¬ 
ныхъ качествъ и опредѣленій, явившихся у 
духовныхъ существъ вслѣдствіе пхъ паденія; 
впрочемъ, такой взглядъ высказывается иМъ 
лишь ваі№ предположеніе и не проводится 
послѣдовательно. 0. различаетъ въ мірѣ то, 
что имѣетъ принципіальное или «предуста¬ 
новленное» значеніе, т. е. существуетъ какъ 
иѣль, и то, что существуетъ лишь какъ не¬ 
обходимое послѣдствіе принципіальнаго бытія, 
пли средство для пѣли; первое значеніе при- 
иадлейитъ толѣко '^зумнымъ существамъ, а 
второе — животнымъ и земнымъ произрасте- 
ніямъ, существующимъ только «для потребы» 
разумныхъ твореній. Это не мѣшаетъ ему при¬ 
знавать у животныхъ душу, какъ способность 
представленія и стремленія (!раѵтооті*-і) -хоі 
орр.1г]ХІХіГ)); то, что онъ говоритъ въ этомъ смы¬ 
слѣ объ инстинктахъ различныхъ насѣкомыхъ, 
исключаетъ возможность приписывать ему 
(какъ это дѣлаетъ авторъ новѣйшей фраиц. мо¬ 
нографіи о философіи 0., Дени) картезіанскій 
взглядъ на животныхъ, какъ на машины. Кромѣ 
человѣка, есть въ этомъ мірѣ и другія разум¬ 
ныя существа: въ солнцѣ, лунѣ и звѣздахъ 0. ви¬ 

дитъ тѣла ангеловъ, по особому порученію 
Божію раздѣляющихъ судьбу человѣка въ пе¬ 
ріодъ его испытаній. То. что движется само 
собою, т. е. безъ внѣшняго толчіш, необходимо 
имѣетт. въ себѣ душу; если же оно при этомъ 
движется правильно и цѣлесообразно, то ясно, 
что оно имѣетъ душу разумную; поэтому не¬ 
бесныя свѣтила, являющія самостоятельное 
и правильное движеніе, необходимо суть ра¬ 
зумныя духовныя супгества; не признавать 
этого 0. считаетъ «верхомъ безумія». Въ об¬ 
ласти психологіи и этики взгляды 0., на¬ 
сколько онъ въ нихъ послѣдователенъ, ведутъ 
къ чистому индивидуализ.чу. Самостоятельно 
существуютъ, кромѣ Св. Троицы, только еди¬ 
ничные умы пли духи, созданные отъ вѣка и 
первоначально равные; тѣ изъ нихъ, которые 
ниспали на степень человѣческихъ душъ, ро¬ 
ждаются въ такомъ тѣлѣ и въ такой внѣш¬ 
ней средѣ, которыя съ одной стороны соот¬ 
вѣтствуютъ данному внутреннему состоянію 
илп степени любви каждаго, а съ другой сто¬ 
роны наиболѣе пригодны для его дальнѣйшаго 
усовершенствованія. Свобода воли, на которой 
особенно настаиваетъ 0., никогда не утрачи¬ 
вается разумнымъ существомъ, вслѣдствіе чего 
оно всегда можетъ подняться изъ самаго глу¬ 
бокаго паденія. Свобода выбора между доб¬ 
ромъ я зломъ, при разумномъ сознаніи того и 
другого, есть формальное условіе добродѣтели 
и нравственнаго совершенствованія; съ этой 
стороны 0. полагалъ яепереходимую границу 
между суцщствами разумно-свободными и без¬ 
словесными тварями. Утверждая предсущество¬ 
ваніе единичныхъ душъ, 0. рѣшительно отвер¬ 
галъ ученіе о душепереселеніи (метемпсихозъ) 
и особенно о переводѣ разумныхъ душъ въ тѣла 
животныхъ. Ученіе о единовременномъ все¬ 
общемъ воскресеніи умершихъ въ ихъ соб¬ 
ственныхъ тѣлахъ не вязалось съ общимъ воз¬ 
зрѣніемъ 0. п отчасти прямо ему протинорѣ- 
чило. Принимая это ученіе какъ положитель¬ 
ный догматъ, переданный церкви отъ апосто¬ 
ловъ, О. старался по возможности согласовать 
его съ требованіями разума. Такъ какъ въ 
человѣческомъ тѣлѣ происходитъ непрерыв¬ 
ный обмѣнъ веществъ, и матеріальный со¬ 
ставъ этого тѣла не остается себѣ равнымъ 
и въ теченіе двухъ дней, то индивидуальное 
тожество тѣла, подлежащаго воскресенію, не 
можетъ заключаться въ совокупности его ма¬ 
теріальныхъ элементовъ, какъ въ величинѣ 
безмѣрной п неуловимой, а лишь въ его отли¬ 
чительномъ образѣ или видѣ (то «йог, то ^ора*- 
тіірЦоѵ), сохраняющемъ неизмѣнно свои су¬ 
щественныя черты въ потокѣ вещественнаго 
обмѣна. Этотъ характеристичный образъ не 
уничтожается смертью и разложеніемъ ма¬ 
теріальнаго тѣла, ибо какъ онъ не создается 
матеріальнымъ процессомъ, такъ и не можетъ 
быть имъ разрушенъ; онъ есть произведеніе 
живой образовательной силы, невидимо зало¬ 
женной въ зародышѣ иди сѣмени даннаго су¬ 
щества и потому называемой «сѣмяннымъ на¬ 
чаломъ» (Лоуос окерр.оті-/с6{ стоиковъ). Это не¬ 
видимое пластическое начало, подчиняющее 
себѣ матерію при жизни тѣла и налагающее 
на нее характерный образъ именно втого, а 
не иного тѣла, пребываетъ въ потенціальномъ 
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состояніи посіѣ сиерти, итобы снова обнару¬ 
жить свое зиждительное дѣйствіе въ день во¬ 
скресенія, но уже не на прежнемъ грубомъ 
веществѣ, давно истлѣвшемъ и разсѣянномъ, 
а на чистомъ и свѣтоносномъ эѳирѣ, изъ ко¬ 
тораго создается новое духовное и нетіѣнное 
тѣло въ прежнемъ образѣ. Собственная цен¬ 
тральная мысль О. въ его эсхатологіи есть 
окончательное возсоедпненіе съВогомъ всѣхъ 
свободно-разумныхъ существъ, не псключая 
и діавола.—При изложеніи своихъ мыслей 0. 
опирается главнымъ образомъ на свидѣтель¬ 
ства Священнаго Писанія (въ наиболѣе сво¬ 
бодномъ философскомъ его сочнн., Періарх®"'. 
имѣется 617 цитатъ изъ различныхъ книгъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, а въ сочиненіи 
противъ Цельза — 1531 цитата). Признавая 
все Священное Писаніе боговдохновеннымъ, 
0. находитъ возможнымъ понимать его лпшь 
въ "ТОМЪ смыслѣ, который не протпворѣ- 
чйлъ бы божественному достоинству. Вбль- 
шая часть Библіи, по его мнѣнію, до¬ 
пускаетъ совмѣстно п буквальный или исто¬ 
рическій смыслъ, и иносказательный, духов¬ 
ный, относящійся къ Вожеству и къ буду¬ 
щимъ судьбамъ человѣчества; во нѣкоторыя 
мѣста СВ. книгъ имѣютъ только духовный 
смыслъ, такъ какъ въ буквальномъ пониманіи 
они представляютъ нѣчто или неподобающее 
высшему вдохновенію, пли даже вовсе немы¬ 
слимое. Кромѣ буквы и духа, 0. признаетъ 
еще «душу» Писанія, т. е. нравственный или 
назидательный его смыслъ. Во всемъ этомъ 
0. раздѣляетъ взглядъ господствовавшій и 
до него, и сохранившійся донынѣ въ хри¬ 
стіанствѣ, куда онъ перешелъ отъ еврейскихъ 
утателей, различавшихъ даже 4 смысла въ 
Писаніи. Характерна собственно для 0. лишь 
крайняя рѣзкость, съ которою онъ напада- 
даетъ на буквальное пониманіе нѣкоторыхъ 
мѣстъ какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта. 
Для общей оцѣнки ученія 0. слѣдуетъ за¬ 

мѣтить, что при дѣйствительномъ совпаденіи 
въ извѣстныхъ пунктахъ между его идеями 
и положительными догматами христіанства н 
при его искренней увѣренности въ ихъ пол¬ 
номъ согласіи, это согласіе я взаимное про¬ 
никновеніе религіозной вѣры и философскаго 
мышленія существуетъ у О. лишь отчасти: 
положительная истина христіанства въ ея гѵѣ- 
лости не покрывается философскими убѣжде¬ 
ніями 0., который на половину, по крайней 
мѣрѣ, остается эллиномъ, нашедшимъ въ эл- 
линизованной религіи евреевъ (сильнѣйшее 
вліяніе Филона; см.) нѣкоторую твердую опо¬ 
ру для свонхъ воззрѣній, но внутренно не¬ 
способнымъ понять особую, специфическую 
сущность новаго откровенія, при самомъ рѣ¬ 
шительномъ желаніи ее принять. Для мысля¬ 
щаго эллина противоположность бытія мате¬ 
ріальнаго и духовнаго, чувственнаго и умо¬ 
постигаемаго оставалась безъ настояпіаго при¬ 
миренія, какъ теоретическаго, такъ н практи¬ 
ческаго. Въ цвѣтущую эпоху эллпнизыа было 
нѣкоторое примиреніе эстетическое, въ формѣ 
красоты, но чувство прекраснаго значитель¬ 
но ослабѣло въ александрійскую эпоху, н 
дуализмъ духа и матеріи получилъ полную 
силу, еще обостренный вліяніями со стороны 

языческаго Востока. Христіанство, по суще¬ 
ству своему, есть принципіальное и безуслов¬ 
ное упраздненіе этого дуализма, такъ какъ 
принесенная имъ «добрая вѣсть» относится 
къ спасенію цѣлаго человѣка, со включеніемъ 
его тѣлеснаго или чувственнаго бытія, а чрезъ 
него и всего міра, т. е. со включеніемъ мате¬ 
ріальной природы: «новаго неба и гіовой зе.ила 
по обѣтованію Его чаемъ, идѣже правда жи¬ 
ветъ». Эта идея духовной чувственности, обо¬ 
жествляемой тѣлесности плп богоматеріи, опре¬ 
дѣляющая собою собственно — христіанскую 
мудрость, была «безуміемъ для эллиновъ», 
какъ видно и на 0. По его мысли воплощеніе 
и воскресеніе Христа было только одною изъ 
воспитательныхъ мѣръ, принимаемыхъ «боже¬ 
ственнымъ педагогомъ»—Логосомъ. Цѣль дѣла 
Вожія на землѣ есть, съ точки зрѣнія 0.. воз¬ 
соединеніе всѣ.хъ умовъ съ Логосомъ, а чрезъ 
него п съ Богомъ-Отцемъ или Самобогомъ (Аото- 
йеос). Но умы плотскіе и загрубѣвшіе въ чув- 
ственностп неспособны придти къ этому возсо¬ 
единенію путемъ мышленія и умственнаго оза¬ 
ренія и нуждаются въ чувственныхъ впеча¬ 
тлѣніяхъ и наглядныхъ наставленіяхъ, которыя 
они п получили благодаря земной жизни Хри¬ 
ста. Такъ какч» всегда были люди способные къ 
чисто-умственному общенію съ Логосомъ, то, 
значитъ, воплощеніе Христа было нужно только 
для людей, стоящихъ на низкой степени ду¬ 
ховнаго развитія. Съ этимъ непониманіемъ 
христіанства въ бго основномъ пунктѣ свя¬ 
зана у 0. и другая ясобеявасть: превознесеніе 
отвлеченнргдуховнаго смысла' Бибаіа 'и пре¬ 
небреженіе къ ’ёя смьіСлу^нс:горическому. Да¬ 
лѣе, односторонне-идеалистическій ’йндивидуа- 
лизмъ 0. лишалъ его нозможности донять хри¬ 
стіанскій догматъ о первородномъ 'грѣхѣ вли 
о реальной солидарности всего человѣчества 
въ его земныхъ судьбахъ. Точно также во 
взглядѣ на значеніе смерти 0. радикально, 
расходится съ христіанствомъ; для платони¬ 
ческаго идеалиста смерть есть вполнѣ нор¬ 
мальный конецъ тѣлеснаго существованія, какъ 
ведолжнаго в безсмысленнаго. Несовмѣстимое 
съ''такйМъ~в‘зглядомъ утвержденіе апостола: 
«послѣдній врагъ истребится — смерть» 0. 
обходитъ слишкомъ легко, чрезъ произвольное 
отожествленіе смерти съ діаволомъ.' Ученіе 
0. о непремѣнномъ фатальномъ возсоединеніи 
всѣхъ духовныхъ существъ съ Богомъ, трудно 
согласимое съ Св. Писаніемъ и церковнымъ 
преданіемъ и не имѣющее твердыхъ разум¬ 
ныхъ основаній, находится въ логдческомъ 
противорѣчіи и съ дорогимъ для 0. принци¬ 
помъ свободной воли, ибо эта свобода пред¬ 
полагаетъ: 1) возможность постояннаго и окон¬ 
чательнаго рѣшенія протиниться Вогу и 2) 
возможность новыхъ паденій для существъ 
уже спасенныхъ. Хота О. былъ и вѣрую¬ 
щимъ христіаниномъ, и философски образо¬ 
ваннымъ мыслителемъ, но онъ не былъ хри¬ 
стіанскимъ мыслителемъ влп философомъ хри¬ 
стіанства; вѣра и мышленіе были у него 
связаны въ значительной степени лпшь внѣш¬ 
нимъ образомъ, не проникая другъ друга. Это 
раздвоеніе необходимо отразилось и на отно¬ 
шеніи христіанскаго міра къ 0. Его важныя 
заслуги въ изученіи Библіи и въ защитѣ хри- 
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стіаііства противъ языческихъ писателей, его 
искренняя вѣра и преданность религіознымъ 
интересамъ ирнвлекалн къ нему доже самыхъ 
усердныхъ ревнителей новой вѣры, тогда какъ 
несознаваемый имъ самимъ антагонизмъ между 
его эллинскими идеями и глубочайшею сущ¬ 
ностью христіанства вызывалъ въ другихъ 
иредставигеляхъ этой вѣры инстинктивныя 
опасенія и аптннатіи, доходившія иногда до 
ожесточенной вражды. Вскорѣ послѣ его 
смерти два его ученика, -стіавшс стодпамп 
церкви —ев;—муч: ІІамфддь и св. Григорій 
Чудотворец!., епископъ неоі;есарійсп#^»-чю- 
рячо защищали своего учителя, въ особыхъ 
сочиненіяхъ, противъ нападенія на его идеи 
со стороны СВ.. Меѳодія Патарскаго. Такъ 
какъ въ своемъ ученіи о вѣчномъ пли сверх¬ 
временномъ рожденіи божественнаго Логоса 
О. дѣйствительно подходилъ къ православному 
догмату ближе, чѣмъ большинство друі ихъ до- 
никейскнхъ учителей, то на его авторитетъ 
съ большимъ уваженіемъ ссылался св. Аѳа¬ 
насій Великій въ свовхъ спорахъ противь 
аріанъ. Во второй половинѣ Іѵ вѣка нѣкото¬ 
рыя идеи Оригена оказали вліяніе на дву.хъ 
знаменитыхъ Григоріевъ - Нисскаго и Назі- 
анзина, изъ которыхъ 11брвы[?5'‘в%~сочиненіи; 
«О воскресеніи», доказывалъ, что всѣ бу¬ 
дутъ—сшіеѳны,-агвтброй мимоходомъ и съ 
большою осмотрительностью высказывалі. какъ 
этотъ взглядъ, такъ и другую мысль О., 
что подъ кожаными плѣяніпип Адама и Евы 
слѣдуетъ разулгвть матеріальное тѣло, въ ко¬ 
торое человѣч^кій ДУХЪ облекается вслѣд¬ 
ствіе своепгТаденія. Св. Василій Великій, 
мевѣе дшГЕрчнВо относившійся къ Оригену, 
отдавалъ, однако, должное достопнетвамъ его 
твореній и участвов<Йъ въ составленіи хре- 
стотатіи- изъ нихъ (см. выше). Шдобнымъ 
же об]^омъ относился къ Оригену св. Іоаннъ 
Златоустъ, котораго неразборчивые против¬ 
ники обвиняли, однако, въ орнгенпзмѣ. Оже¬ 
сточенными обвинителями Оригена и его писа¬ 
ній выступили въ началѣ V вѣка', врагъ Зла¬ 
тоуста Ѳеофилъ Александрійскій и св Епп- 
фапій' Кипрскій на Востокѣ, а на Западѣ 
— блаж. Іеронимъ, который, трудясь надъ 
латинскою Библіей, какъ О. надъ греческой, 
сначала съ такпмъ восторгомъ относился къ 
свое.му восточному предшественнику, что 
называлъ его первымъ послѣ апостоловъ свѣ¬ 
тильникомъ церкви, но, познакомившись съ 
главнымъ догматическимъ сочиненіемъ О.: «Пері 
аруйѵ», объявилъ его злѣйшимъ еретикомъ н 
неутомимо преслѣдовіаъ своею враждою его 
приверженцевъ. Въ VI в. императоръ Юсти¬ 
ніанъ, не безъ основанія подозрѣваемый въ 
монофпзитской ереси, нашелъ удобнымъ вы¬ 
ставить на показъ свое православіе, возбудивъ 
формальный процессъ противъ О. по обвине¬ 
нію его въ 10 ересяхъ (въ посланіи къ патрі¬ 
арху Минѣ); вслѣдствіе этого обвиненія со¬ 
стоялось на мѣстномъ константинопольскомъ 
соборѣ, въ 54;і г., осужденіе 0. пакъ еретиі;а, 
память его предана анаѳемѣ п сочиненія объ¬ 
явлены подлежащими истребленію. Вылъ ли 
въ каноническомъ порядкѣ подтвериіденъ этотъ 
приговоръ на послѣдовавшемъ черезъ 10 лѣгі. 
константинопольском[. V вселевсг.омъ соборѣ 

Эицііклоіісд. Слопарь, т. XXГІ 

(который нерѣдко смѣшивали съ упомяну¬ 
тымъ помѣстнымъ)—остается спорнымъ вопро¬ 
сомъ, такъ какъ подлинные акты этого все¬ 
ленскаго собора до насъ не дошли; съ точки 
зрѣнія церковно-юрпдическои остается, слѣ¬ 
довательно, нѣкдторая возможность защищать 
0. Такая зашита относительно самого лица 0. 
облегчается тѣмъ несомнѣннымъ обстоятельт 
ствомъ, что онъ никогда не высказывалъ свои 
неправославныя мнѣнія какъ непреложныя и 
обязательныя истины, слѣдовательно, не могъ 
быть формальнымъ еретикомъ—а слишкомъ 
эллинскій складъ ума раздѣляли съ 0. мно¬ 
гіе святые отцы. Не смотря на старанія 
Юстиніана, авторитегь О. въ церкви не былъ 
уничтоженъ, и въ слѣдующемъ вѣкѣ можно за¬ 
мѣтить слѣды оригенизма, хотя значительно 
смягченнаго истинно-христіанскимъ сознані¬ 
емъ, у великаго борца за православіе противъ 
моноѳелитства — св. Максима Исповѣдника. 
Терезъ его сочиненія нѣкоторыя идеи 0., 
соединенныя съ идеями такъ назыв. Діони¬ 
сія Ареопагита, были перенесены на запад¬ 
ную почву читавшимъ по-гречески Іоанномъ 
Скотомъ Эригеной и вошли, какъ элементъ, 
въ его своеобразную и грандіозную систему. 
Въ новое время теорія о «душѣ Христа», 
вѣроятно заимствованная 0. у его «еврей¬ 
скаго учителя», была возобновлена францу.з- 
сішмъ каббалпстомъ Вильгельмомъ Постелемъ 
(XVI в.). Вліяніе О. замѣчается у теосо¬ 
фовъ XVIII в. — Пуарэ, Мартинеса Паска- 
лиса и Сенъ-Мартена, а въ XIX в.—у Фраяца 
Баадера и Юліуса Гамбергера, ошибочно при¬ 
нимавшихъ мысль 0. объ окончательномъ спа¬ 
сеніи всѣхъ за общій догматъ греко-восточной 
церкви. 
Литература. Въ XVII в. положилъ осно¬ 

ваніе спеціальному изученію О. епископъ ав- 
раншекій Ннеі («Оіщеніава»). Позднѣйшія 
монографіи: ТЬошазіиз, «Огідепез» (18а7); ііе- 
йереншпі;, «Огіеепез, еіне Паг8ІеІ1пп5 зеі- 
вез ВѳЬенз ипй з. ЁеЬге» (1841 —46); Еі- 
зсЬег, «Сошшеві. йе Огіе. Созшоіойіа еі іііѳоіо- 
Ь'іа» (1846); Кощег5,«Оіійеи’зЬеЬге ѵ. б. АпГег- 
зіеЬннд без ЕіеізсЬеэ» (1851); Егерреі, «Оіі- 
ёёне» (1875); Пѳвіз, «РЬіІозорЬіе б’Огіеё- 
не» (1884). Сочиненія Редепеннпнга и Дени 
признаются классвческимн. На русскомъ яз. 
обширное сочиненіе объ 0. Ліалевпнекаго и 
замѣчательная монографія В. В. Болотова: 
«Ученіе О. о св. Тровцѣ». Вл. С. 
Орпгсвъ—-языческій философъ въ Але¬ 

ксандріи, современникъ знаменитаго Христіан¬ 
скаго писателя этого имени (см. выше), уче¬ 
никъ Аммонія Саккаса; въ книгѣ «О демонахъ» 
спорилъ съ другимъ философомъ того же на¬ 
правленія, Нуменіемъ, защищая тожество 
міровой души съ верховнымъ Умномъ. 0. пред¬ 
ставлялъ своими взглядами первичный фазисъ 
новопллтонизма, когда три начала бытія іЕдп- 
ное. Умъ н Душа) не понимались раздѣльно, 
Орнгуз.іа—тор. въ испанской провинціи 

Аликанте, на р. Сегурѣ.' Превосходно устро¬ 
енное искусственное орошеніе, благодаря 
чему роскошная растительность—пальмы, лп- 
ыоны, апельсины, миндаль, гранаты, конопля, 
ленъ, испанскій перецъ, овощи. Театръ, 6 би¬ 
бліотеки; шелководство, бумаго-прядильиыя 
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фабрики; прежде былъ университетъ. 213і!4 
жителей. 
Оризаба (ОгігаЬа), по-ацтекски Цптлал- 

тепетлг (звѣздная гора) или трахитиый по¬ 
тухшій вулканъ Саиъ-Андресг — одна изъ ги¬ 
гантскихъ горъ въ свѣтѣ, лежитъ подъ 19 2'17" 
с. ш. и 99“35'15" 3. д., на высотѣ 5582 м., въ 
Центральной Америкѣ въ Мексикѣ. Первое 
восхожденіе на О. сдѣлано двумя амерн- 
канскими офицерамп, Рейнольдомъ и Мей¬ 
нардомъ въ 1848 г.; послѣднее изверженіе его 
было въ 1545—66 г.; высочайшій проходъ его 
Эйчилла находится на высотѣ 4418 м. н. ур. м., 
сиѣжнав линія на высотѣ 4292 м.; глубочайшій 
глетчеръ, Эль Корте, на высотѣ 4015 м. 
Оріізаба (ОгігаЬа)—гор. въ штатѣ Вера- 

Круцъ, въ восточной части Меі.сикн, на лѣв. 
берегу р. Бланка, на высотѣ 1282 ы. н. ур. 
ы. Мѣсто высадки Кортеса. При ацтекахъ О. 
называлась Ахойализаиапъ (радость въ во¬ 
дѣ). Прелестный городокъ, съ ишвописпо не¬ 
правильными улицами: крыши домовъ вы¬ 
даются на улицу и образуютъ крытые тро¬ 
туары. Черезъ быструю и зигзагообразную 
рѣчку перекинуты старинные мосты въ одну 
арку, напоминающіе мосты Гренады. Городъ 
свободенъ отъ желтой лихорадки и служитъ 
убѣжищемъ для веракрузцевъ въ то время, 
когда свирѣпствуетъ эта эпидемія. Богатство 
двигательной водяной силы создало здѣсь много 
фабриігь, особенно хлопчатобумажныхъ, сла- 
ВЯШИ.ХСЯ своими нѣжными тканями. Много 
церквей и часовень, высшее учебное заведеніе 
(Ооіедіо иасіоиаі). Жителей 20700 (1890). 
Ориктогвозіп (орб-лто: = пскопаемый) 

или ориктолопя — старое, теперь мало упо¬ 
требительное названіе минералсгіи. 
Орильтіъ» (Ангіііас) —главк, гор. фраиц. 

дпт. Канталь. Публичная библіотека: фабрики 
мѣдныя, фаянсовыя, бумажныя; издѣлія се¬ 
ребряныя, мѣдная утварь. Разведеніе муловъ, 
лошадей и торговля пмп. Основаніе 0. отно¬ 
сятъ къ эпохѣ господства римлянъ; онъ окру¬ 
женъ стѣнами; часто подвергался нападеніямъ 
англичанъ. 10930 жпт. 
Ориноко (Оі'іиосо; по-пндійски Кольча¬ 

тая змѣя)—одна изъ главнѣйшихъ рѣкъ Южной 
Америки, беретъ начало въ Венецуэльской 
Гвіанѣ, на вершинѣ Фердинандъ .Чессепсъ, въ 
горахъ Сіерры Паримы, одной изъ главнѣй¬ 
шихъ цѣпей Гвіанской возвышенности, на вы¬ 
сотѣ 1000 м. н. ур. м.; въ верхнемъ теченіи 
называется Парагвой. Въ началѣ извивается 
къ СЗ на протяженіп 230 км. до миссіонер¬ 
ской станціи Эсмеральда, затѣмъ къ В. оро¬ 
шаетъ территорію Венецуэллы и впадаетъ въ 
Атлантическій океанъ многочисленными рука¬ 
вами подъ б'ЧО' с. ш. н 61” 3. д. Длина всего 
теченія 2225 км., изъ коихъ половина судо- 
ходна; площадь бассейна &50000 кв. км.; въ 
нее входитъ 4.30 рѣкъ. Главнѣйшіе притоки ея 
слѣва: соединенный истокъ Атабапо и Гуавь- 
яре, Мета. Араука и Апуре; нѣкоторые пзъ 
ви.хъ шире 11 больше Дуная; справа: Веитуари, 
Каура и Карони: у Кассикуіаре судоходное 
сообщеніе ея съ Ріо Негре и Амазонкой. Двѣ 
замѣчательныхъ стремнины встрѣчаются въ 
верхней части 0., называемыя Атуресъ, Маіі- 
пуресъ или Апуресъ; первая подъ 5”о' с. ш., 

вторая около 100 км. ниже. Стремнины эти 
состоятъ изъ безчисленнаго множества каска¬ 
довъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ въ внді. 
ступенекъ; здѣсь масса острововъ п скалі. 
такъ загромождаютъ русло рѣки, что обыкно¬ 
венная ширина ея въ 8000' съуживается мѣ¬ 
стами до 20'. Воды 0. поднимаются съ апрѣли 
по октябрь, достигая наибольшей высоты въ 
іюлѣ и августѣ, и заливаютъ луга на большія 
разстоянія. Оба берега рѣки густо облѣсены 
и кишатъ животными, также какъ и ея воды. 
У Ціудадъ Боливаръ 0. съуженъ въ узкій про¬ 
ливъ, образующій границу океанскаго прилива 
и отлива; около 245 км. ниже онь снова рас¬ 
ширяется на 22 км. и здѣсь начинается его 
огромная (22000 кв. км.), періодически зали¬ 
ваемая дельта, черезъ которую опъ 17-іо рука¬ 
вами (Ьіагоз) или каналами (ганок) изливается 
въ океанъ, откуда О. судоходенъ на 1500 км. 
вверхъ до водопадовъ Атуресъ. Выше Май- 
пуре онъ енрва судоходенъ на 900 км. до во¬ 
допада Гаухаробасъ на 230 км. выше Эсме- 
ральды. 
Орітыі (Жплль й'Аигіцпу)—французскій 

писатель, родился въ концѣ ХУ в., ф въ І.б.УЗ г. 
Его сочиненія, теперь не имѣющія никакого 
значенія, весьма рѣдки. Изъ нпхъ болѣе извѣ¬ 
стны: «Аигенз бе иігарие роіезіаіе зсііісеі еі 
зрігіінаіі ііЬеМнз» (П., 1516), «Еа еенёаіпдіе 
без біенх роёііриез», <гЬа безсгірііоп б’Нег- 
сніе бе Оаніе», «Бареіпшге бе Снрібо», «Соп- 
іошріаііоп зиг іа шогі бе Гёзнз-СЬгізі еіс.» 
(Пар., 1547). Ср. «Без роёіез Ггапдаіз бериіз 
Іе XII зіёсіе іизри'а іМаІЬегЬе» (т. III). 
Орпсса (Огізза, Пгізза) — одна изъ 4-хъ 

большихъ частей индо-британской провинціи 
Бенгаліи. 62780 кв. км.: 23447 кв. км.—не¬ 
посредственно британскія владѣнія, съ насе- 
леніе,мъ 4047352 чел., остальное иринадле- 
жпті> 17 туземнымъ горнымъ государствам'!, 
съ населеніемъ 1696710 чел. Берега въ О. по 
большей части плоскіе и болотпетые; вну¬ 
три страны возвышаются горные хребты, 
съ вершинами до 900 м. н. ур. м., и непре¬ 
рывные л'ѣса, покрывающіе пространство сп. 
р. Годаверп до равнинъ Ганга. Изъ рѣкі. 
значительнѣйшія: Маханади и ея притоки, об¬ 
разующіе плодородную дельту, Браманн, Бай- 
тарни, Саланди и Субарнарека. Главное богат¬ 
ство страны—.лѣса, золото, алмазы и рубины. 
Почва очень плодородна, климатъ нездоровый. 
Весною 1“ въ тѣни доходитъ до 46” Ц.: не¬ 
рѣдки ураганы и наводненія. Въ лѣсахъ во¬ 
дятся тигры, большія змѣи, вь нижней Маха¬ 
нади—крокодилы. Главныя произведенія: пше¬ 
ница, рисъ, масляныя зерна, горчица, та¬ 
бакъ. хлопокъ, сахарный тростникъ, бетель и 
овощи. Жители—преимущественно индусы. 
Гл. гор. А'аніакь, главная гавань—Балазоръ. 

(аигент—золото, йашша— 
пламя)—небольшой штандартъ французскихъ 
королей, первоначально составлявшій запре¬ 
стольную хоругвь въ С.-Денпсской церкви. 
Она была главнѣйшею воинскою хоругвью 
королевскихъ французскихъ войскъ. Впервые 
она взята была изъ С.-Дени Филиппомъ I и 
употреблялась въ войскахъ до 1415 г., когда 
въ послѣдній разъ появилась въ сраженіи при 
Азенкурѣ. Носилась она почетнымъ хоругве- 
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аосцемъ (рогІе-огШатше) и поднималась на 
копьѣ лишь въ моментъ боя; до того времени 
хоругвеносецъ имѣлъ О. на себѣ. П. ф.-Б. 
Оріак'ь {Филиппъ - Евгеніи - Жанъ-Марія 

б’Аигіас)—французскій писатель, родился въ 
1816 г. Соч. его: «Нізіоіге бе іа саіЬёсііаІе 
еі без ёѵё^ие8 й’АІЬу» (1858), «Ьоиіз-РІіі- 
Іірре ргіпсе еі гоі» (1843), «Нізіоіге апесбо- 
^і^ие бе І'ііібизШе Ггапраізе» (1861). <Оезііп 
апІЦие, Ьізіоіге без сагіез» (1868) п др. 
Оріеіітпров»іііс—опредѣленіе странъ 

свѣта или горизонта (отъ Огіепі—востокъ). 
ПросгЬйншмъ инструментомъ для О. въ незна¬ 
комой мѣстности служитъ компасъ. Компасъ 
съ раздѣленнымъ горизонтмьнымъ кругомъ п 
прямолинейнымъ краемъ коробки называется 
оріентирг-бі/ссолю, которая употребляется 
для О. мензульной доскн (см. Мензула, XIX, 
6І). Если дано направленіе на извѣстный 
предметъ, то О. можетъ быть произведено п 
по этому предмету; такой способъ точнѣе, 
потому что О. по компасу дѣлается вообніе 
грубо (до Ѵ*”) и пря то.мъ требуетъ знанія 
склоненія магнитной стрѣлки для точки наблю¬ 
денія въ данное время. Подъ оріентировоч¬ 
ными предметами разумѣютъ предметы, легко 
бросающіеся въ глаза на мѣстности, каковы 
отдѣльныя зданія, одиноко стоящія деревья, 
столбы, кучи камней п т. п. Если подобные 
предметы изображены на планѣ, то на немъ 
легко оріентироваться, т. е. опредѣлять на 
мѣстности точку, указанную на планѣ п об¬ 
ратно-находить на планѣ мѣсто стоянія. 

В. В. В. 
о. у древнихъ пародовъ. Слѣды сознательнаго 

употребленія 'О. при сооруженіи построекъ, 
состоящіе въ сообщеніи послѣднимъ опредѣ¬ 
леннаго направленія отъ одной изъ главныхъ 
странъ горизонта къ другой, археологи нахо¬ 
дятъ уже въ отдаленную .эпоху свайныхъ по¬ 
строекъ. У египтянъ О. при сооруженіи хра¬ 
мовъ было не только обусловлено строгими 
законоположеніями, но н успѣло уже къ из¬ 
вѣстнымъ намъ эпохамъ пріобрѣсть миѳиче¬ 
скую окраску. Опредѣленіе юго-сѣв. линіи 
или меридіана закладываемаго храма произво¬ 
дилось иногда самимъ царемъ. Вь надписи 
одного изъ храмовъ отъ лица царя, при ісото- 
ромъ онъ былъ построенъ, говорится: «Втявъ 
деревянный колышекъ и ручку колотушки, я 
держу веревку вмѣстѣ съ богинею Сафехъ 
(богиня библіотеігь и повелительница закладіш 
зданій). Мой взоръ слѣдитъ за движеніемъ 
звѣздъ. Какъ только мой глазъ достигнетъ со¬ 
звѣздія Волыной Медвѣдицы п пройдетъ на¬ 
значенное мнѣ число часовъ, я поставлю на 
угловую точку твоего Вожьяго дома». Помѣ¬ 
щенный подъ этими словами рисунокъ изобра¬ 
жаетъ царя и стоящую противъ него богиню 
Сафехъ вбивающими въ землю по длинному 
колышку помоиіыо находяніейся у каждаго 
въ правой рукѣ дубины. Въ дѣйствительно¬ 
сти мѣсто богини Сафехъ занималъ, конеч¬ 
но, одинъ изъ гарпедонаптовъ (въ переводѣ 
«натятваюідій веревку»), членовъ класса 
египетской жреческой касты, спеціальностью 
коіораго были между прочимъ всѣ зна¬ 
нія, относящіяся къ построенію храмовъ. 
Послѣ опредѣленія сѣверо-южной линіи по¬ 

моиіыо наблюденія надъ появленіемъ созвѣздіи 
Большой Медвѣдицы направленіе перпендику¬ 
лярной къ ней востоко-западной линіи могло 
быть уже найдено всякимъ плотникомъ по¬ 
мощью простого инструмента, который упо¬ 
требляется въ плотничномъ ремеслѣ и въ но¬ 
вѣйшее время. Повѣрка правильности построе¬ 
нія перпендикуляра при сооруженіи храмовъ 
могла быть производима гарпедонаптами по¬ 
мощью прямоугольнаго треугольника, иыѣю- 
піаго стороны, пропорціональныя числамъ .6, 
4, 5. Въ дошедшихъ до насъ памятникахъ 
древней греческой литературы ■ не содержится 
описаній способовъ О., употребляемыхъ гре¬ 
ками. Для ознакомленія съ ними, хотя и изъ 
вторы.хъ рукъ, мы должны обратиться къ ли¬ 
тературѣ римлянъ. Востоко-западнап и юго¬ 
сѣверная линіи назывались у римскихъ писа¬ 
телей соотвѣтственно ёесітаннз и сагйо. Про¬ 
водили ихъ при заісладкѣ храмовъ и обык¬ 
новенныхъ зданій жрецы авгуры. Произве¬ 
денныя въ недавнее время изслѣдованія 
надъ наирлвлрніемъ этихъ линій показали, 
что иногда онѣ значительно отклонялись отъ 
опредѣленныхъ астрономически истинныхъ 
направленій. Способовъ построенія востоко¬ 
западной линіи, употребляемыхъ римлянами 
и описанныхъ жившимъ около 100 г. по Р. 
Хр. римскимъ землемѣромъ Гигинусомъ, бы¬ 
ло три, но одинъ изъ нихъ, какъ требую¬ 
щій основательнаго знанія стереометріи, могъ 
нерейти отъ грековъ ьт> римлянамъ только 
незадолго до времени жизни самого Гигвнуса 
н потому едва лп пользовался сколько ннбудь 
значительнымъ распространеніемъ. Изъ остмь- 
ны.хъ двухъ древнѣйшій и болѣе простой со¬ 
стоялъ въ визированіи помощью землемѣрнаго 
инструмента илп громы точі:и горизонта, въ 
которой восходило солнце. Линія визированія 
и принималась за востоко-западную линію. 
Другой болѣе сложный способъ пользовался 
приборомъ (зсіо(Ііегит), состоявшимъ изъ вер¬ 
тикальнаго стержня, установленнаго на глад¬ 
кой горизонтальной подставкѣ, въ плоскости 
ііоторой около основанія стержня, какъ около 
центра, оннсывался кр^гъ радіусомъ, мень¬ 
шимъ длины наибольшей отбрасываемой стер¬ 
жнемъ тѣнн. Направленіе востоко-западной 
линіи на этомъ приборѣ выражалось прямою 
линіею, соединяюиіею двѣ точки круга, съ ко¬ 
торыми до и послѣ полудня совпадалъ конецъ 
тѣни стержня. Можно думать, что къ употре¬ 
бленію перваго способа Италія пришла само¬ 
стоятельно, а не заимствовала его' отъ гре¬ 
ковъ. Если принять во вниманіе описаніе вто¬ 
рого способа, находящееся въ сочиненіи Вит¬ 
рувія, около 15 г. до Р. Хр., а съ другой — 
его близость къ солнечнымъ часамъ, появив¬ 
шимся въ Римѣ не позже 263 г. до Р. Хр., 
то иидетсн заключить, что онъ былъ введеігь 
въ Римѣ задолго до Гигннуса, хотя п едва ли 
ранѣе 250 г. Послѣ проведенія востоко-запад¬ 
ной линіи авгуры проводили перпендикуляр¬ 
ную къ ней юго-сѣверную помощью составляю¬ 
щихъ главную часть названной выше громы 
двухъ прикрѣпленныхъ ДМ'Т' другу подъ 
прямымъ уіломъ линеекъ. Построеніемъ этнхь 
линій должны были заниматься также н рим¬ 
скіе землемѣры, потому что у римлянъ земель- 
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[ше участки, для какой бы цѣли они не отме¬ 
жевывались, всегда должны были имѣть форму 
прямоугольниковъ со сторонами, параллель¬ 
ными востоко-западной и юго-сѣверной ли¬ 
ніямъ. Болѣе чѣмъ какой нибудь изъ извѣст¬ 
ныхъ намъ древнпхъ народовъ заботились о 
точности прон.зводимаго съ религіозными цѣ¬ 
лями О. — индусы. По вхъ вѣрованіямъ при¬ 
носящій жертву только тогда могъ разсчиты¬ 
вать на принятіе ея божествомъ, когда, при 
построеніи жертвенника ребра его были строго 
перпендикулярны къ смежнымъ съ нимъ и 
когда не супіествовнло никакой ошпбки въ О. 
по указаннымъ въ законѣ странамъ горпйонта. 
Опредѣленіе востоко-западной линіи у инду¬ 
совъ производилось по способу, совпадающему 
со вторымъ изъ описанныхъ выше .івухъ, упо¬ 
требляемыхъ римлянами. Построенія прямого 
угла при какой нпбудь изъ точекъ востоко- 
западной линіи производилось слѣдующимъ 
образомъ. По направленію востоко-западной 
линіи протягивалась веревка длиною въ 8іі па- 
дасъ, каждый изъ двухъ концовъ которой от¬ 
мѣчался вбитымъ въ землю колышкомъ. Къ 
колышкамъ прикрѣплялись копны другой ве¬ 
ревки, которая при общей длинѣ въ 54 падасъ 
была раздѣлена узломъ на части въ 15 п .ВП 
падасъ. Если, взявшись за этотъ узелъ, .дер¬ 
жать веревку на землѣ въ натянутомъ состоя¬ 
ніи, то меньшая часть ея составитъ съ вос¬ 
токо-западною линіею прямой уголъ. У сосѣд¬ 
нихъ съ индусами китайцевъ способъ опредѣ¬ 
ленія востоі.'о-западной линіи или. по выра¬ 
женію одного древняго китайскаго математи¬ 
ческаго сочиненія (ТсЬеоп реі), точекъ востока 
и запада почти вполнѣ совпадалъ съ индус¬ 
скимъ, чего, однако же, далеко нельзя сі;азать 
объ опредѣленіп юго-сѣверной линіи плп точекъ 
юга и сѣвера. Точки востока и запада обозна¬ 
чались у іштайпевъ концами тѣней, отбрасы¬ 
ваемыхъ вертикальнымъ шестомь при восходѣ 
и заходѣ солнца. Въ то же время точки сѣвера 
и юга указывались концами прямой, проис¬ 
шедшей отъ соединенія основанія шеста съ 
срединою прямой, соеднияюшей концы отбра¬ 
сываемыхъ тѣней. Таковы были раскрытые 
новѣйшими изслѣдованіями способы и. въ 
древности. В. В. Бобынпчъ. 
Орісннііі (Огіенііпз) — христіанскій ла¬ 

тинскій писатель, жившій въ первой половинѣ 
V стол, до Р. Хр. Личность его, по всей вѣ¬ 
роятности, тожественна съ одноименнымъ 
епископомъ города Ошъ (АпсЬ), который 
въ 43.9 г. былъ посломъ Теодорпха I къ рим¬ 
скимъ полііоводцамъ Аэцію и Лпторію. Подъ 
именемъ Оріенція до насъ дошло большое 
стихотвореніе (1036 ст.): «Сошшопііогіипіг 
(іУвѣшаніе»), въ 2-хъ кн. Руководящая идея 
сочиненія высказана авторомъ въ самомъ на¬ 
чалѣ: «Кто желаетъ вѣчной жизни, тотъ да 
научится здѣсь познать путь къ ней». Въ 1-й 
кнціѣ 0. вооружается особенно противъ пре- 
любодѣпнія и алчности, во 2-н кн. порпцаетт. 
тщеславіе, ложь и пьянство. «Соттопііоііит» 
принадлежитъ къ лучши.мъ образцамъ христі¬ 
анскихъ поучительныхъ стихотвореній; оно 
отличается сердечнымъ тономъ и теплотою. 
Языкъ его по большей части свободенъ отъ 
риторики. 0. составилъ еиіе 24 молитвы, изъ 

которыхъ до насъ дошли 2, въ ямбическихъ 
триметрахъ. Остальныя приписываемыя 0. 
стихотворенія, наир, о рожденіи и воплоніеніи 
Христа, не принадлежатъ ему.—Единственная 
рукопвсь произведеній 0.—АзііЬпі пЬатепзіз 
ЬіЬгіаипз 7.3, X в. Лучшее изданіе 0. сдѣ¬ 
лано Эллисомъ (1888), въ вѣнскомъ «Сограз 
зсгіріог. Ессіезіазіісог. Ьаііпог.» (т. XVI). 
Характеристику Оріенція далъ Маніііпз, въ 
«ОезсійсЬіе й. сІиізіІісЬ-іа'.еіиізсЬеп Роезіе 
Ьіз гиг Міііе без VIII ^пЬ^Ьип(іе^1з» (Штутг. 
1891). А. М—ъ. 
Оріо.«і.—углекислый желѣзный источникъ 

во Франціи, дпт. Изеръ. 
Оріоііъ (Огіоп)—одно изъ красивѣйшихъ 

созвѣздій па небѣ; простирается по прямому 
восхожденію отъ 4*40’" до ' *20’"> а по скло¬ 
ненію отъ — 10° до + 20». Три наиболѣе яр¬ 
кія звѣзды второй величины (6. е и С), вытяну¬ 
тыя ві. одну пряную, бросаются въ глаза са¬ 
мому неопытному наблюдателю и и.зві'.стпы 
подъ иазваніе.мъ Посо.ха Іакова пли Пояса 
0. Кругомъ ихъ блестятъ еще яркія звѣзды: 
Бетейгейзе (см. III, і>34), Беллатриксъ (2-й 
величины). Ригель (1-й) и х Оііоніз (3-й), 
которыя образуютъ обширный четыреуголь- 
нпкъ (см. Карту звѣзднаго неба, XII. 368). 
Всего въ 0. иасчптываіотъ 122 звѣзды, види¬ 
мыя невооруя;еннымъ глазомъ. Для телеско¬ 
пическихъ наблюденій самымъ замѣчатель¬ 
нымъ объектомъ созвѣздія представляется 
огромпая туманность, окруяіающая многократ¬ 
ную звѣзду Огіопі.-; эта туманность имѣетъ 
весьма неправильную фигуру, съ разорван¬ 
ными краями, п обнимаегь пространство въ 
20 разъ большее видимаго диска луны. Она 
была описана впервые Гюйгенсомъ вь і659 г. 
11 затѣмъ служила предметомъ наблюденій н 
теоретическихъ изысканій многихъ выдаю¬ 
щихся астро помовъ. В. В. В. 
Орі«>іі'і> (’йр'шѵ, ’йорітѵ, Огіоп) — боже¬ 

ство созвѣздія того же имени, сынъ Посн- 
дона и океанпды Евріалы. По другому ска¬ 
занію, онъ пропзоніе.іъ изъ оплодотворениоой 
бычачьей шкуры, зарытой на 9 мѣсяцевъ въ 
землю царемъ Гиріеемъ, котораго Зевст.. 
Посндонъ и Гермесъ обѣщали наградить на 
старости лѣтъ сыномъ за радушное гостепрі¬ 
имство. Его чтили, главнымъ образомъ, жи¬ 
тели морского побережья и острововъ, кото¬ 
рые уже съ древнпхъ временъ разучили не¬ 
бесныя явленія и населили небесную сферу 
боліествами. Созвѣздіе О. было видно на 
небѣ въ лѣтнее время; оно показывалось въ 
днп лѣтняго солнцестоянія и вначалѣ зимы 
исчезало съ небосклона. Его представляли 
могучимъ нсполииомъ, въ блестящемъ воору¬ 
женіи, съ мечомъ и мѣдной несокрушимой 
дубиной. Въ сопровожденіи небеснаго пса Си¬ 
ріуса онъ преслѣдуетъ звѣзды, блѣднѣющія 
при его восхожденіи, и обращаетъ въ бѣг¬ 
ство плеядъ. Когда утренняя заря приносить 
свѣтъ на землю п передъ ея блескомъ поту¬ 
хаютъ звѣзды, то самі. 0. подчиняется во¬ 
лѣ Эосъ, которую преданіе сдѣлало возлюб¬ 
ленною 0.: она уноситъ его на своей колесницѣ. 
0. былъ умерщвленъ стрѣлой Артемиды, кото¬ 
рая. по одному сказанію, убнла его на Ор- 
тщіи за то, что онъ осмѣлился вызвать ее ші 
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состязаніе въ метаніи диска; по другому сіса- 
занію, Артемида убила О., не зная, что это онъ, 
всл'і'дствіе нерасположоііін къ нему Аполлона; 
«о третьему преданію, О. погибъ отъ скорпіона, 
котораго вызвала изъ земли Артемида за то. 
что О. во время охоты дерзнулъ дотронуться 
до ея пеплоса. Эта послѣдняя версія возник¬ 
ла изъ того наблюденія, что, когда солнце на¬ 
ходится въ знакѣ Скорпіона, созвѣздіе О. 
исчезаетъ. Свои занятія охотою О. продол¬ 
жаетъ и въ подземномъ царствѣ: онъ охотится 
тамъ на живоітіыхъ. убптыхъ имъ па землѣ. 
Оріоіі'ь (Оііоп)—греческій лексикографъ, 

изъ Ѳивъ въ Египтѣ; училъ около половины 
V в. по Р. Хр. въ Константинополѣ и Кесареѣ 
и составилъ этимологическій лексиконъ, изъ 
котораго возникли этимо.іогическія компиля¬ 
ціи средии.хъ вѣковъ; самый лексиконъ со¬ 
хранился лишь въ небольшихъ отрывкахъ 
(изданіе Штурца, Лпц., 18-0), равно какъ и 
составленная О. для императрицы Евдокіи 
антологія сентенцій древнихъ поэтовъ («Ап- 
іЬоІодпотісит», изд. Мейнеі:е, въ «ВюЬаеі 
Йогііедіиш», т. 4, Лпц., 1857). Ср. ЕіІзсЫ, 
«Ее Ого еі Огіоііе» («Оризсиіа», т. 1, Лпц., 
18В7). 
Оркадскіс острова, по-англійски Орк¬ 

нейскіе острова (Огкііеу?)—группа острововъ 
на сѣверной оі опечностп Шотландіи, моікду 
58»41'24''- б-іогь'і” с. Ш. и 4'>4'/іС"—5“45'24'' 
3. д.; отдѣлены отъ береговъ Шотландіи про¬ 
ливомъ Пеитландъ Фёртъ въ ІЗ км. ширины, 
усѣяннымъ островками п рифами. Общая пло¬ 
щадь о-вовъ—973 кв. км., жит. 30453 (1891). 
Только 341 кв. км. воздѣланы. Всѣхъ о-вовъ 
73; изъ нихъ только 29 обитаемы; остальные, 
наз. Ьоііпг, годны только для пастбищъ н для 
ловли рыбъ п птицъ. Поверхвость по большей 
части ровная; климатъ, благодаря Гольфстре- 
му, мягкій, хотя сырой; сильныя бури часты 
даже лѣтомъ, и препятствуютъ судоходству, 
зимою часты сѣверныя сіянія. На высотахъ 
почва болотиста, въ долинахъ-торфяная; де¬ 
ревья растутъ только въ защищенныхъ са¬ 
дахъ. Главныя занятія жителей—земледѣліе и 
рыбная ловля; фермы мелкія; всего болѣе 
сѣютъ овесъ, ячмень, картофель и рѣпу. Въ 
1888 г. на о-вахі. было 25726 головъ рог. скота, 
33017 овецъ, 4985 свиней и 6166 пони. Рыб¬ 
ная ловля даетъ въ изобиліи сельдей, кабельяу 
п омаровъ. Предметы вывоза (главнымъ обра¬ 
зомъ въ Гамбургъ): перья, пухъ, омары, соле¬ 
ная рыба, яйца, птицы, рогатый скотъ; изъ 
мануфактурныхъ произведеній вывозятся чул¬ 
ки и шали. Архипелагъ дѣлится иа 3 группы: 
въ центральной считается только 1 о-въ, самый 
большой -Помона, очень неправильной формы; 
въ западной части острова есть нѣсколь¬ 
ко озері., изъ которыхъ самое большое— 
Лохъ Стеннесъ; здѣсь же высокая гора Уордъ 
Гиллъ (268 м.). Главный городъ архипелага и 
центръ торговли — Киркваль, на Помонѣ. Пер¬ 
вобытные жители о-вовъ, огъ временъ кото¬ 
рыхъ сохранились каменные круги, могплы и 
др., были британцы кельтскаго племени, но 
позже, въ средніе вѣка, они смѣшмись съ пере¬ 
селившимися сюда норманнамп. Нынѣшнее на¬ 
селеніе являетъ еще слѣды скандинавскаго 
происхожденія; оно говоритъ на англійскомъ и 
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гя.эльскомъ языкахъ, съ большою примѣсью 
норвежсі:ихъ словъ. 

0|4ігаііья (Андреа Оі'са§па), собственно 
А. ди-Чіоне-Арканьуоло — одинъ изъ значи- 
тельнѣйши.хъ художниковъ старой флорентій¬ 
ской школы, слѣдовавшихъ за Джотто (ок. 
1308—1368). Онъ достигъ славы, какъ жи¬ 
вописецъ, скульпторъ и архитекторъ; пре¬ 
даніе гласитъ, что онъ съ успѣхомъ занимался 
также стихотворствомъ. Первымъ его учите¬ 
лемъ былъ, по всей вѣроятности, его старшій 
братъ, Навдо (Ліонардо) ди-Чіоне. Оба брата 
частвовали въ украшеніи фресками капеллы 
троцци, въ церкви С.-Маріа-Новелла. во 
Флоренціи: Пардо написалъ здѣсь Адъ (по 
Данте), Андреа самостоятельно изобразилъ 
Страшный Судъ и Рай. Эти двѣ фрески, изъ 
которыхъ послѣдняя въ особенности замѣча¬ 
тельна по величію замысла и благородной тор¬ 
жественности композиціи, выказываютъ рѣши¬ 
тельный шагъ, сдѣланный итальянскою живо¬ 
писью въ отношеніи какъ постановки изобра¬ 
женныхъ лицъ и укладки драпировокъ, такъ 
и округленія фигуръ посредствомъ свѣтотѣни, 
и хотя въ пору (). законы перспективы еще 
не были открыты, однако по этимъ фрескамъ 
видно, что оиъ инстинктивно понималъ ее п 
довольно удачно передавалъ раккурсы. Большая 
алтарная икона: «Спаситель во славѣ, вручаю¬ 
щій ап. Петру ключи и св. Ѳомѣ Аквинскому 
книгу», находящаяся въ той же капеллѣ— 
Строццп. принадлежитъ къ болѣе позднимъ про¬ 
изведеніямъ О., а именно исполнена въ 1357 г. 
Къ тому же времени или, по крайней мѣрѣ, 
къ тому же роду работъ этого мастера отно¬ 
сится надпрестольный образъ: «Небесное ко¬ 
ронованіе Богородицы», написанный для фло¬ 
рентійской церкви С.-Пьетро-Маджоре и хра¬ 
нящійся нынѣ въ лондонской Національной 
галлереѣ. Съ большимъ вѣроятіемъ могутъ быть 
приписаны 0. таіаке изображенія св. Зиновія, 
во Флорентійскомъ соборѣ, и св. Адальберта 
со сценами изъ его жнтія, въ церкви С.-Кроче. 
Приписывались О. еще и знаменитыя фрески 
пизанскаго Кампо-Санто: «Тріумфъ Смерти», 
«Страшный Судъ» и «Адъ», которыя теперь 
большинство историковъ искусства признаетъ 
за произведенія братьевъ Лоренцеттп. Съ 
1358 г. Андреа трудился надъ украшеніемъ 
фасада Орвіетскаго собора мозаичными кар¬ 
тинами, но съ меньшимъ успѣхомъ, потому 
что заказы на родинѣ, во Флоренціи, не по¬ 
зволяли ему постоянно заниматься этою ра¬ 
ботою. Памятникомъ его искусства по части 
ваянія п, вмѣстѣ съ тѣмъ, архитектурнаго 
вкуса остался великолѣпный алтарь съ сѣнью 
надъ онымъ, во флорентійской церкви Оръ- 
Санъ-Микеле, оконченный въ 1359 г. О., сверхъ 
того, находился въ числѣ ар.хитекторовъ, стро¬ 
ившихъ Флорентійскій соборъ. А. С—въ. 
Оркестріонъ—ме.ханпческій, музыкаль¬ 

ный инструментъ, изобрѣтенный Ф. Г. Кауф¬ 
маномъ въ Дрезденѣ. Трубы 0. издаютъ зву¬ 
ки, похожіе на звуки духовыхъ инструмен¬ 
товъ военнаго оркестра. Й, С. 
Оркестровка — см. Инструментовка 

(XIII, 246). 
Оркестр■> (огсЬезІга- греч.)—въ совре¬ 

менномъ театрѣ помѣщеніе для музыкантовъ- 
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пспоівителей, между сценой и зрительной за¬ 
лой. Это нлзваніе перешло на исполнителей 
инструментальной музыки, а также на составъ 
инструментовъ, на которыхъ играютъ участву¬ 
ющіе въ О. Оркестровать или инструменто¬ 
вать—значитъ писать сочиненіе для оркестра 
(см. Инструментовка). О. бываетъ большой и 
малый. Въ большой современный симфониче¬ 
скій оркестръ входить всѣ орі.естровые инстру¬ 
менты, въ настоящее время употребляемые 
(см. Инструментъ); въ малый О. входятъ струн¬ 
ная группа, флейты, кларнеты, гобоп, фаготы, 
валторны п литавры. Бываетъ еще струйный 
О., составленный исключительно изъ струн¬ 
ныхъ инструментовъ. Военный О. заключаетъ 
въ себѣ только духовые и ударные пнстру- 
мептн. Говорятъ также объ О. XVII ст., О. 
Генделя, Бетховена п т. н., для означенія ха¬ 
рактера и состава О. іі оркестровки того ндн 
другого времени, того нли другого компози¬ 
тора. Въ составъ О. XVII ст. входнлп, нанр., 
лютни, цимбалы, арфы, которыя впослѣдствіи 
были изъ него исиючепы. При Франческо Ка- 
валли начинается подъемъ значенія скрипокъ, 
какъ инструментовъ руководящихъ. Совер¬ 
шенно новое значеніе получилъ О. при Іоси¬ 
фѣ Гайднѣ и позднѣйшихъ композиторахъ (см. 
Инструментовка). Н. С. 
Орквтъ (Іосифъ Огкізг, 1796—1878)— 

польскій ученый и писатель. Изучалъ медицину 
въ Львовѣ, Варшавѣ, Берлинѣ и Вѣнѣ, былъ 
профессоромъ анатоміи въ варшавскомъ уняв, 
и военнымъ штабъ-лѣкаремъ. Кромѣ разсѣян¬ 
ныхъ по журналамъ статей, отдѣльно изданы 
его изслѣдованія; іРоіасіпік Іекагзкі^ (- т., 
1833—35), «ОБпѵіес сзуИ так хтѵапу кгор» 
(1842), «О ѵѵббасіі шіоегаіпусіі \т Ваігіігніі і 
52С2а\ѵпісу>, «О кнгасуі ѵѵіозепнеі тІес2ае) 2а 
рошоса 2еаЬусу» (1862), гОогасхка Іурішеотѵа, 
С2еш ^езі, і -)ак з'а 1ес2у6» (1875), сКокІнзл! 
паШга )еео і зрозбЬ 1ес2еніа» (1875). 
Орла ордена: 1) Бплаю О.—съ 1705 

по ійЗі гг. польскій, а теперь россійскій Им¬ 
ператорскій и царсі.ій орденъ (см. V, 168). 
2) Вѣлто О.—сербскій орденъ, учрежденъ въ 
1883 г., въ память возстановленія Сѳрбск'аго 
королевства; пять степеней. 520 кавалеровъ. 
Знаки ордена: двуглавый коронованный 0., 
золотой для первыхъ четырехъ степеней, се¬ 
ребряный — для пятой: для первыхъ дву.хъ 
степеней звѣзда, золотая, съ орденскимъ зна- 
ко.мъ; лента муаровая, красная, съ двумя го¬ 
лубыми полоскамп. :■'.) Золотою О.—вюртем¬ 
бергскій орденъ; имѣлъ одну степень; въ иа- 
стояшее время не жалуется. 4) Краснаго О. 
Учрежденъ наслѣднымъ принцемъ Брандеті- 
бургъ-Байрентскимъ Георгомъ-Вильгельмомъ, 
і:акъ орденъ «йе Іа біпсёіііё», въ 1705 г. По 
смерти маркграфа Георга-Впльгельма орденъ 
былъ почти забытъ до 1731 г., і:огда по¬ 
лучилъ новый статутъ н сталъ называться 
«Орденомъ Бранденбургскаго Краснаго 0.». 
Въ 1791 г. Байрейтъ перешолъ къ Пруссіи, а 
вмѣстѣ съ ни.мъ и орденъ; король Фридрихъ- 
Вильгельмъ II назначилъ ему второе мѣсто 
среди орденовъ королевства. При Фрндрихѣ- 
Вильгельыѣ III, въ 1810 г., учреждены 
II и III степени ордена, въ 1811 г.—«дубо¬ 
вые листья» (ЕісІіепІаиЬ) для I п II степеней, 

въ 1830 г.—звѣзду для II степени и IV сте¬ 
пень, въ 1832 г,—бантъ (для III степени). 
Фридрихъ-Вильгельмъ IV ввелъ въ 1848 г. 
«мечи» за военныя заслуги, а въ 1851 г.— 
знакъ (звѣздообразной формы) для лицъ не¬ 
христіанскаго вѣроисповѣданія. Бъ 1861 г. 
Вилі.гельмъ I учредилъ при орденѣ большой 
крестъ со звѣздой п цѣпью. Вильгельмъ II 
въ 1892 г. постановилъ, что всѣ степени ор¬ 
дена за особое отличіе могутъ бытъ асалуеыы 
съ короной (прусской королевской). Знаки 
ордена: бѣлый крестъ, съ золотыми или сере¬ 
бряными (смотря 110 степени) краями и ме¬ 
дальономъ, на которомъ изображенъ короно¬ 
ванный красный бранденбургскій орелъ; звѣ¬ 
зда золотая, съ такпыъ же орломъ; лента бѣ¬ 
лая съ двумя оранжевыми полоскамн, а для 
большого креста—оранжевая съ четырьмя бѣ¬ 
лыми полосками. 5) ЛІексиканскаго О. орденъ 
былъ учрежденъ вмп. Макепмпліаномъ въ 
1865 г.; имѣлъ 6 степенеіі. 6) Вгнеокіи орденъ 
Чернаго О,- учрежденъ королемъ прусскимъ 
Фрндрііхо.мъ I въ 1701 г. Число кавалеровъ 
іізь прусскихъ поддаііиы.хъ, не считая прин¬ 
цевъ королевскаго дома, было опредѣлено въ 
Зіі (въ настоящее время это не соблюдается), 
-йнца не-царствепнаго рода могли получать 
орденъ иѳ раньше достиженія зо-лѣтняго воз¬ 
раста п только представивъ доказательства о 
прямомъ происхождеиіп отъ восьми предковъ 
дворянскаго званія. Въ 1848 г. требованіе 
дворянскаго происхожденія было упразднено 
н постановлено, что лицамъ не-дворянскаго зва¬ 
нія пожалованіе ордена даетъ потомственное 
дворянство. Кавалеры ордена Чернаго О. но¬ 
ситъ всегда большой крестъ ордена Краснаго О. 
(на шеѣ). Орденъ жалуется теперь іі дамамъ 
изъ царствующихъ фамилій. Знаіш ордена: 
темноспній окаймленный золотомъ крестъ (въ 
золотомъ медіиьонѣ вензель учредители, въ 
каждомъ углу—по коронованному королевской 
короной черному 0. съ золотыми лапами и 
клювомъ); звѣзда серебряная, съ оранжевымъ 
медальономъ, въ которомъ помѣшено изобра¬ 
женіе такого же 0., держащаго въ правой ла¬ 
пѣ зеленый лавровый вѣнокъ, а въ лѣвой— 
сверкающую молнію (звѣзда и знакъ жалуют¬ 
ся 11 съ брилліантами); лента орапжевая; въ 
торжественныхъ случаяхъ вмѣсто нея цѣпь, 
состоящая изъ че[)едуіоніихся черныхъ ор¬ 
ловъ н синихъ, окаймленныхъ золотомъ обод¬ 
ковъ. Отъ орденскаго одѣянія, установ.іеннаіо 
статутомъ 1701 г., осталась толы.о мантія, 
красная бархатная, подбитая муаромъ не¬ 
бесно-голубого цвѣта. 7) О. Зоне орденъ былъ 
учрежденъ въ 1855 г.; имѣлъ три степени. 

Я. ф.-В. 
0|>лап (Иванъ Семеновичъ, 1771 —1829)— 

писатель и педагогъ, род. въ Венгріи, учился 
въ ЛЬВОВСКОМЪ и пештскомъ ушів, потомъ въ 
спб. медико-хнруріпческомъ училищѣ. Назна¬ 
ченный помощникомъ ученаго секретаря меди¬ 
цинской коллегіи, 0. собиралъ все замѣча¬ 
тельное по части медицины въ Россіи, мно¬ 
гое переводилъ съ разныхъ языковъ на латин¬ 
скій, нѣкоторыя статьи пополнялъ и обрабо- 
тывалъ вновь; все это коллегія нашла полез¬ 
нымъ напечатать, подъ заглавіемъ: «ОЬзѳі'ѵа- 
Ііонек Мебісо-Сиігаг^огині Цшііенісі Ішрегіі». 
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Въ 1800 г. 0. назначенъ гофъ-хирургомъ, въ 
1810 г. гофъ-медикомъ, въ 1808 г. — ученымъ 
сеі.ретаремъ медицинской коллегіи, въ 1821 г. 
—директоромъ лицея Безбороді.'о въ Нѣжинѣ, 
въ 1826 г,—Ришельевскаго лицея въ Одессѣ. 
Ученые труды 0.: «Восігіпае йе ѵігіЬиз иа- 
Шгае шейіаІгісіЬиз Ьізіогіат Ьгетеш ехрозі- 
Ііоиеш» (Дерптъ, 1807; дисс. на степень док¬ 
тора медицины) и <і Полевая фармаі.опея> 
(«РЬагшасороеа Сазігеизіг КиіЬепіса»), издан¬ 
ная отъ имени баронета Вилье. Въ 1804 г. въ 
«Сѣверномъ Вѣстникѣ» О. напечаталъ «Крат¬ 
кую исторію о К ірпато-Россахъ», на которую 
дѣлаетъ ссылки Карамзинъ. 0. ппсалъ латин¬ 
скіе стихи, между прочимъ элегію на смерть 
имп. Александра I. См. статью Н. Кукольни¬ 
ка и Н. Лавровскаго въ книгѣ; «Гимназія 
высшихъ наукъ в лицей кн. Безбородко» 
(СПб., 1881, стр. 189—206). Ум. 

0|>.іа.піаіідс (Огіашипсіе) — городъ въ 
герц. Саксенъ-Альтенбургскомъ, при впаденіи 
Орлы въ Ваалу, на высотѣ 181 м. надъ ур. 
моря, съ развалинами древняго замка граф¬ 
скаго рода 0., остатками городкихъ укрѣпле¬ 
ній и древияго монастыря; сигарныя и др. 
фабрики; жителей 1429, евангелическаго испо¬ 
вѣданія. — Графъ Вильгельмъ I Веймарскій 
былъ родоначальникомъ графовъ 0. Въ 1344 г. 
графъ Гетихъ ІѴ продалъ 0. ландграфу 
Фридриху Тюрингенскому, что послужило при¬ 
чиной возникновенія войны между разными 
мелкими владѣльцами и городомъ Эр(|іуртомъ 
съ одной стороны н ландграфомъ Тюрвн- 
геискимъ—съ другой. Эта такъ называемая 
война графовъ окончилась въ 1346 г. тѣмъ, что 
0. осталось за Тіоривгіей, а Веймаръ и 
Рудольштадтъ подпали ленной зависимости отъ 
ландграфа. Во время реформаціи Карлштадтъ 
пытался основать въ 0. анабаптистскую секту, 
но былъ изгнанъ. Съ івОЗ г. 0. присоединено 
къ Альтенбугру. Въ трпдцатилѣтнюю войну 
подверглось жестокому опустошенію. Ср. І.от- 
тег, «Огіашишіе» (Орлаыюнде, 1878); Місііеі- 
зен, «ПгкипйИсЬег Аиз^анд йег ОгаГг'сЬаГі 0.» 
(Іена, 1866); Цріігензіеін, «Кееевіеп йег Сга- 
Геп ѵон О.» (Бейретъ, 1871); йоѵінз, «СЬгонік 
йег СгаГен ѵон О.» (изд. Міігзсііке, Лпіі., 
1880). 

. Орлавда (РеІІегціио-АнІопіо Огіаіійі)— 
итальянскій историкъ искусства (1660—1727). 
Написалъ: «АЬесейагіо ріііоіісо йе’ргоГеззогі 
рін іііиьігі ін рііінга, зсиіШга еі агсЬііеІІига» 
(Болонья, 1704), «ІТоІігіе йеціі зсгіііогі Ьоіой- 
незі е йеіі’ореге іого зіашраіе е шанозсгіие» 
(іЬ., 1714Х «Оііеіне е рго"ге85І йеііа зіатра 
йаГ 1475 ііпо аі 1500» (ІЬ., 1722). 
Орлавднті (Николай Огіанйіні)—итал. 

іезуитъ, первый историкъ ордена (1554—тбОК). 
Написалъ: «Анниае ііЦегае Зосіеіаііз йезц» 
(Римъ, 1Г.85—87), «Ѵііа Реігі ГаЬгі» (Ліонъ, 
1617), «НізЮгіа зосіеіаііз Лезн» (1615). 
Орлавдус'ь Лііссугъ—см. Лассо. 
Ор.іаморскіе ор.іы (Наііаёінз) 

—родъ крупныхъ хпщиыхъ птицъ изъ семей¬ 
ства СОКОЛИНЫХЪ(Раіеонійае). Клювъ ихъ высо¬ 
кій и длинный, съ сильно развитымъ крючкомъ 
на концѣ; крылья острыя, по большой частп 
почти достигающія конца хвоста; цѣвка вверху 
оперена, внизу голая іі покрыта щитками, а 

по бокамъ усажена бородавками; пальцы сво¬ 
бодные съ сильными очень крючковатыми ког¬ 
тями; перья на головѣ и затылкѣ заостренныя. 
Различаютъ до 9 видовъ, водящихся въ Евро¬ 
пѣ, Азіи, Африкѣ и Сѣв. Америкѣ. 0.-бпло- 
хвостъ, .ѵорской орелъ (Н. аіЬісіііа Огау) 
бураго цвѣта съ бѣлымъ хвостомъ и желто¬ 
бурой окраской головы и шеи; клювъ, восковвца 
и когти желтые. Длина его 85—95 стм., хвостъ 
30—32 стм., размахъ крыльевъ почти 2,5 м. 
Цвѣтъ подлежитъ сильнымъ возрастнымъ измѣ¬ 
неніямъ и окончательная окраска достигается 
лишь послѣ нѣсколькихъ (4—5) линяній въ 
возрастѣ 8—10 лѣтъ. Первое опереніе сравни¬ 
тельно однообразное бурое, второе отличается 
значительнымъ развитіемъ бѣлаго цвѣта и 
вслѣдствіе этого большой пестротою, третье 
составляетъ переходъ къ окончательному. 
Областьраспространеиіяобнимаетъ Гренландію, 
Исландію, Европу и большую часть Азіи, 
простираясь на югъ до сѣв. Африки и бассей¬ 
на Инда. О.-бѣлохвостъ гнѣздится въ Гренлан¬ 
діи, Исландіи, Шотландіи, Норвегіи, иа балтій¬ 
скомъ побережьи Германіи и Даніи, въ сѣ¬ 
верной, средней и большей части Южной 
Европейской Россіи, Сибири, Китаѣ, части 
Монголіи, въ Дунайской области, на Балкан¬ 
скомъ полуо-вѣ, въ Малой Азіи, Персіи и 
части бассейна Инда. О.-бѣлохвостъ живетъ 
преимущественно по морскимъ берегамъ или 
недалеко оті, рѣкъ и озеръ. Живущіе на сѣверѣ 
зимою, вслѣдствіе недостатка пищи, перекоче¬ 
вываютъ на югъ, вообще же эти птицы осѣдлы. 
Пища бѣлохвостовъ состоитъ въ значительной 
степени изъ падали, а кромѣ того изъ рыбъ, 
птицъ, преимущественно водяныхъ, зайцевъ, 
различныхъ другихъ грызуновъ и т. д.; рыбъ 
они хватаютъ на поверхности воды. Иногда 
вредятъ домашней птицѣ и мелкимъ домашнимъ 
млекопитающимъ. Полетъ ихъ выносливъ, но 
не особенно быстръ. Гнѣзда строятся по боль¬ 
шей части иа деревьяхъ, рѣже въ камышѣ 
или просто на землѣ. Основу гнѣзда соства- 
ляютъ толстыя вѣтви, верхняя часть его со¬ 
стоитъ изъ болѣе тоні;нхъ вѣтокъ, а лотокъ 
выстланъ травою. Одно и тоже гнѣздо служитъ 
парочкѣ по многу лѣтъ (до 2С—30 лѣтъ); оно 
можетъ, благодаря постояннымъ надстройкамъ, 
достигать значительной ширины (до 2 м.) и 
вышины. Яйца откладываются въ средней 
Россіи въ началѣ апрѣля. Кладка состоитъ 
изъ 2, рѣже изъ 3 яицъ, чисто бѣлыхъ или 
покрытыхъ пятнами. Высиживаніе продолжа¬ 
ется 30 дней. Нѣкоторое время по выводѣ 
птенцовъ бѣлохвосты держатся семьями,потомъ 
жввутъ отдѣльно, а старые парами; лишь при 
перекочевкахъ они собираются иногда по 
нѣсколько вмѣстѣ. Въ центральной, западной и 
южной Азіи на западъ до Уральской области 
водится другой вацъ-О.долюхвостъ^тюленят- 
никъ (Н. іеасогурішз РаІІ.), отличающійся 
болѣе стройнымъ сложеніемъ, болѣе длиннымъ 
хвостомъ, значительно выдающимся за концы 
крыльевъ (прибл. на 6 стм.), нѣсколько мень¬ 
шей величиною и окраской, которая сверху 
темнобурая, на головѣ и шеѣ болѣе свѣтлая 
желтоватая, снизу рыжебурая, на хвостѣ бѣлая 
съ черной нолосой. Этотъ видъ въ общемъ 
с.ходенъ по образу жизни съ предыдущимъ, но 
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питается въ большой степени рыбою и избѣ¬ 
гаетъ падали II. Кн. 
Орлсаііскап дЪва—см. Жанна д'Аркъ. 
Ор.ісаііская вартіа иди орлеанисты 

—такъ иаз. во Франціи приверженцы О.дома 
(во время ведикой революціи—сторонники Фи¬ 
липпа Эгалите [см.], а съ 1830 г.—сторонники 
династіи короля Людовика-Филиппа). 0. домъ 
сохранилъ понынѣ свои колоссальныя богат¬ 
ства. Послѣ реставраціи Бурбоновъ въ 1314 г. 
будущій король Людовикъ-Филиппъ получилъ 
обратно обширныя земельныя владѣнія своей 
фамиліи, состоявшія изъ удѣла, подареннаго 
Людовикомъ ХІѴ родоначальнику орлеанскаго 
дома, и частныхъ недвпжвмыхъ имуніествъ 
(цѣнностью около 20СІ мил. фр.). При восшест¬ 
віи его на престолъ, въ 1830 г., первая кате¬ 
горія имуществъ перешла въ казну, а чтобы 
закрѣпить за своей семьею свои частныя иму¬ 
щества, Людовикъ-Фиіинпъ, предъ вступіе- 
ніемъ на престолъ, формальнымъ дарственнымъ 
актомъ уступилъ ихъ своимъ дѣтямъ. Иму¬ 
щества эти онъ очень умножилъ сбереженіями 
изъ суммъ цивильнаго листа. Въ 185-2 г. пре¬ 
зидентъ республики Людовикъ-Наполеонъ пред¬ 
писалъ конфисковать имущества О.; но кон¬ 
фискація эта коснулась только части всѣхъ 
недвижимыхъ имуществъ (на сумму около 50 
мпдл. фр.). Послѣ паденія второй имперіи и 
заключенія мира 0. прпнцы вернулись во 
Францію. Надежды на возстановленіе 0. мо¬ 
нархіи оживились. Среди богатой и либераль¬ 
ной буржуазіи 0. находили много сторонни¬ 
ковъ. Въ націбнальное собраніе попало не толь¬ 
ко значительное число орлеанистовъ, но и два 
О. принца (Омальскій и Жуанвпльскій). Въ 
іюнѣ 1871 г. О. принцы добились отмѣны де¬ 
крета 1848 г. объ ихъ изгнаніи к признанія 
дѣйствительности ихъ выбора въ національ¬ 
ное собраніе. Въ ноябрѣ 1872 г. былъ отмѣ- 
иепъ декретъ о конфискаціи вхъ имуществъ 
и въ ихъ пользу присуждено изъ казны 40 
милл. фр. Настойчивость, съ которой О. принцы 
добивались этого вознагражденія въ такое 
время, когда надъ Франціей тяготѣло бремя 
неуплаченной еще 5-мнлліардной контрибуціи, 
очень повредила ихъ популярности въ странѣ. 
Владѣя, однако, еще большинствомъ въ націо¬ 
нальномъ собраніи и убѣдясь что Тьеоъ не 
захочетъ сдѣлаться ея орудіемъ, ^0. партія, 
свергла его и выбрала болѣе удобнаго для ея 
цѣлей ^ПашсМагащ^; Попытка слиться съ ле¬ 
гитимистской партіей и добиться возстановле¬ 
нія монархіи съ признаніемъ гр. Парижскаго 
наслѣдникомъ престола потерпѣла неудачу 
всіѣдствіе упрямства графа Шамбора. Заигры¬ 
ваніе съ легитимистами и клерикалами лишило 
0. принцевъ симпатій лвберальиой группы ихъ 
сторонниковъ и послужило началомъ отпаде¬ 
нія многихъ приверженцевъ ихъ, примирив¬ 
шихся съ республикой (гаіііёз). Когда, послѣ 
смерти графа Шамбора, графъ Парижскій 
былъ признанъ легитимистами (за немногими 
исключеніями) главой королевскаго дома (Маі- 
.зоп гоуаіе йе Ггапсе), республпка настолько 
окрѣпла, что по закону о претендентахъ графъ 
Парижскій, а за нимъ и герцоги Шартрскій и 
Омальскій, были изгнаны изъ Франціи. Сильно 
скомпрометировала себя 0. партія союзомъ съ 

буланжйстами (1888), которымъ графъ Па¬ 
рижскій для агитаціи далъ 4 милл. фр. Одинъ 
только герцогъ Омальскій протестовалъ про¬ 
тивъ этого союза и въ 1889 г. получилъ разрѣ¬ 
шеніе вернуться во Францію. Черезъ 4 мѣсяца 
послѣ смерти графа Парижскаго (1895) его 
старшій сынъ, Людовикъ-Филиппъ, в-ь откры¬ 
томъ письмѣ къ сенатору Бюффе заявилъ о 
своихъ правахъ на фраиц. престолъ. Ср. 6а- 
хеаи йе ВанііЬаиіі, <І.ез О. аи ІгіЬипаі йѳ 
і’Ьі.Що1ге» (П., 1888—89). 
Ор.ісаііскій дои-ь — отрасль сначала 

Валуа, потомъ Бурбоновъ.Графство 0., старин¬ 
ное владѣніе франц. королей, съ 1344 г. нѣсколь¬ 
ко разъ было предоставляемо, съ герцогскимъ 
титуломъ, младшимъ сыновьямъ королевскаго 
дома. Первымъ герцогомъ 0. былъ Филиппъ, 
4-й сынъ короля Филиппа "ѴІ, не оставивиШ1~ 
потомства. Послѣ его смерти Карлъ VI отдалъ 
герцогство своему брату Людовику (1372— 
1407), родоначальнику линій герцоговъ О.-Ва- 
луа. Герцогъ Людовикъ, пользовавшійся рас¬ 
положеніемъ королевы Изабеллы, въ 1404 г., 
вслѣдствіе слабоумія Карла VI, былъ назна¬ 
чен ь правителем!, государства. Своей расто¬ 
чительностью и тяжкими поборами онъ воз¬ 
будилъ мятежъ въ Парижѣ, во главѣ котораго 
сталъ герц. Іоаннъ Бургундскій. Людовикъ быль 
убитъ, оставивъ, отъ брака съ Валентиной Ви¬ 
сконти, 5 сыновей и 3 дочерей. Извѣстный гр. 
Дюнуа (см.) былъ его побочнымъ сыномъ. См. 
йапу, «Ба ѵіе роіііщие йр Ьоиіз йе Кгапсе, 
йнс й’0.»(П., 1889).ОстаршемъсынѣегоЛара», 
гр. Ангулемскомъ, третьемъ герц. 0. (1391 — 
і4()5)-см. ХІѴ, 554. Сынъ его Людовикъ въ 
1498 г. вступилъ на французскій престолъ 
П0Д1. именемъ Лшйштка XII^ соединивъ вла¬ 
дѣнія 0. дома съ французскою короною. За¬ 
тѣмъ герцогствомъ 0. владѣли, до восшествія 
на престолъ, Генрихъ II, Карлъ IX и Ген¬ 
рихъ III. Людовикъ XIII отдалъ въ 1626 г. 
герцогство 0. и графство Блуа своему брату 
Жаиъ-Ватисту-Гастсну (1608—6'(). Против¬ 
никъ Ришелье, герцогъ Гастонъ-^^. нѣсколько 
разъ вынужденъ былъ бѣжать изъ . Франціи; 
въ войнахъ Фронды онъ иеоднократно пере¬ 
ходилъ с'ъ одной стороны на другую. Въ'і652 
г. оиъ вербовал I. армію для принца Конде; когда 
король и Мазарини одержіии верхъ,'бнЪ былъ 
изгнанъ въ свой замокъ Блуа, гдѣ и умеръ. 
Дочерью его отъ перваго брака съ Маріей 
Монпансье была Анна-Марія-Луиза, герцо¬ 
гиня Монпансье, извѣстная подь именемъ Іа 
цгапйе Майршоізеііе (1627—93); о ней см. въ 
ст. Монпансье (XIX, 789). Во второй разъ Га¬ 
стонъ 0. былъ женатъ на Маргаритѣ Лотаринг- 
сі:ой. Ср. «Мёшоігез йн йнс й’О.» (Амстердамъ, 
1083; 2 изд., 1751!). Послѣ его смерти Людо- 
виігь ХІѴ отдалъ герцогство 0. своему брату 
Филиппу (Іб4і)—І'Ш), родоначальнику су¬ 
ществующей теперь линіи Вурбонъ-0. Гер¬ 
цогъ Филиппъ получилъ во владѣніе также гер¬ 
цогство Валуа, Шартръ, Немуръ и Монпансье. 
Онъ принималъ участіе въ нидерландскихъ по¬ 
ходахъ; отозванный братомъ изъ ревности къ 
его успѣхамъ, онъ велъ затѣмъ жязнь разсѣ¬ 
янную и невоздержн^ю. Отъ перваго брака 
съ Генріеттой Англійской у него были двѣ 
дочерей; Марія-Луиза, ш-ІІе й’О. (1662—89) 



Орлеанскій домъ—Орлеанъ 153 

была замужемъ за Карломъ II Испанскимъ, 
Анна-Марія, т-11е де-Валуа (1669—17_'8)—за 
герцогомъ Викторонъ-Амадеемъ Савойскимъ. 
Сынъ Филиппа О. отъ второго брака съ Елиза¬ 
ветой ІІфальцской, Филиппъ, герцогъ Шартр¬ 
скій (1С74—1723), въ качествѣ герцога О. 
извѣстенъ і;акъ Филиппъ II, а въ исторіи 
Франціи—какърегв)/п»г. Богато одаренный отъ 
природы, онъ съ ранней молодости отличался 
чрезвычайною распущенностью. При осш(ѣ 
Монса, въ битвахъ при Стеенкеркенѣ и Не- 
ервииденѣ онъ нронвнлъ большое мужество. 
Въ войнѣ за испанское наслѣдство онъ при 
Туринѣ проигралъ сраженіе принцу Евгенію, 
но одержалъ рядъ побѣдъ въ Испаніи. Заво¬ 
евавъ. Валенсію и Лрагонію, онъ въ 1708 г. 
вступилъ въ Мадридъ. Здѣсь онъ завелъ тай¬ 
ные переговоры, надѣясь добиться для себя 
испанской короны, но былъ отозванъ во Фран¬ 
цію. Послѣ смерти Людовика XIV (1715) онъ, за 
малолѣіствомъ короля Людовика ХУ, сдѣлался 
регентомъ Франціи. О политикѣ его внутрен¬ 
ней и внѣшней п о перемѣнахъ въ обществен¬ 
номъ настроеніи за время его правленія см. 
Регентство во Франціи. Ср. «Ѵіе би бис б’О.» 
(1757); Ріоззепз, «іМёшоігез бе Іа Кё^епсе» 
(П., 1749); СареПцие, «РЬііірре (ГО., іёзепі бѳ 
Ргапсе»(1838); \Ѵіе.зепег, <Ье Кегепі, ГаЬЬё 
ВпЬоіз еі Іез Апеіаіз» (1891—94). Отъ брака 
его съ т-ііе де-Валуа, побочной дочерью Лю¬ 
довика ХІУ (отъ г-жи Монтеспанъ; см.), род. 
Людовикъ, герцогъ 0. (1703—1752), который 
рано .потерявъ жену, провелъ ббльшую часть 
жизни въ аббатствѣ св. Женевьевы, предава¬ 
ясь ученымъ занятіямъ. Ему наслѣдовалъ его 
сынъ Людовикъ-^ілиппъ (1725—1785), въ мо¬ 
лодости принимавшій участіе въ нидерланд¬ 
скихъ походахъ (1742—14), а въ зрѣломъ воз¬ 
растѣ особенно интересовавшійся сцениче¬ 
скимъ искусствомъ. Человѣкъ очень просвѣ- 
іценный, онъ первый во Франціи привилъ 
своимъ дѣтямъ оспу. Сынъ его, Людовикт.- 
Фплиппъ-Жозе(Л)ъ (1747 — 1793), извѣстенъ 
подъ именемъ Филиппа-Эгалито (см.). У сына 
его Людовика-'Филинпа, возведеннаго іюльской 
революціей на ({іранцузскій престолъ (см. 
ХѴІІІ, 236), отъ Маріи-Амаліи, принцессы 
Сицилійской, было 8 дѣтей. Старшій сынъ 
Фердинандъ (1810—1842), герцогъ Шартрскій, 
а послѣ восшествія отца на престолъ—герцогъ 
0. и наслѣдный принцъ, получилъ хорошее 
образованіе; участвовалъ въ 1835—1840 гг. 
въ дѣйствіяхъ алжирской арміи. Внезапная 
смерть популярнаго принца, вслѣдствіе скачка 
пзъ экипажа, лошади котораго понесли, была 
сильнымъ ударомъ для Орлеанской династіи. 
Ср. МенбеіззоЬп, «гЕегбінанб-РіііІірр, Негг. ѵ.- 
0.> (1842). Отъ брака съ Еленой, принцессой 
Мекленбургской, онъ имѣлъ двухъ сыновей: 
Людовика-Филиппа, бывшаго претендента на 
([іранцузскій престолъ (см. гра({іъ Парижскій), 
н Роберта, герцога Шартрскаго. Послѣ смерти 
граі|)а Парижскаго (1894) главой 0. дома счи¬ 
тается сынъ его Людовикъ-Филпппъ-Робертъ, 
герцогъ 0. (род. 1869). въ 1896 г. женившійся 
на эрцгерцогинѣ австрійской Маріи-Доротеѣ. 
Сынъ Роберта герц. Шартрскаго, принцъ Ген- 
ри.хъ О. (род. 18'.7) - изв. путешественникъ 
по Востоку и центр. А({ірикѣ. Въ 1889—90 гг., 

вмѣстѣ съ Вонвало, онъ путешествовалъ по 
централъной Азіи и Индо-Китаю, позже посѣ¬ 
тилъ Мадагаскаръ, а въ 1895 г. изслѣдоваліі 
верхнее теченіе Мексика и истоки Иравадди. 
Въ 1897 г. онъ посѣтилъ Абессинію. Много 
шуму надѣлала его дуэль съ гр. Туринскимъ, 
вызванная неблагопріятными отзывами его объ 
итал. арміи въ Абесевніи. Онъ напечаталъ: 
<г8іх шоіз ацх Іпбез» (1889), «Пие ехенгзіон 
еп Іабо-СЬіііе» (1892), «Аиіоаг би Топкій» 
(1893), <гА Мабаааьсаг» (1895). У короля Лю¬ 
довика-Филиппа было еще четыре сына: гер¬ 
цогъ Немурскій (см.), принцъ Жуанвильскій 
(см.), герцогъ Омальскій (см.) и герцогъ Мон¬ 
пансье (см.), и три дочери: Луиза (1812 - 
! 850)—супруга бельгійскаго короля Леополь¬ 
да I, Марія (1813—1839)—была замужемъ за 
герцогомъ Александромъ Вюртембергскимъ,, и 
Клементина (род. въ 1817 г.) —вдова принца 
АЬкрза~бАкеенъ-Кобургъ-Готекаго, мать кня¬ 
зя болгарсТГаГб ФердйнанзшГТЗрг~1іаигепііе, 
«Нізіоіге без биез (ІЮ.» (П., 1832—34); Угі- 
агіе, «Ьез ргіпсез 6 0.» (1872). 
Ордсанъ (Огіёапз)—гл. гор. ({іравц. днт. 

Луаре, въ 110 км. отъ Парижа, на прав. бер. 
Луары и Орлеанскомъ каналѣ, въ прелестной 
долинѣ, славящейся спаржею. 54270 жителей. 
Въ древней части гор. узкія улицы, старинной 
архитектуры; красивый мостъ черезъ Луару; 
въ центрѣ города площадь со статуей Жанны 
д’Аркъ. Соборъ, ратуша (1530 г.; прежде дво¬ 
рецъ, гдѣ умеръ Францискъ II), со статуей 
Жанпы д’Аркъ во дворѣ; передъ ратушей ста¬ 
туя ученаго Потье и статуя республики; древ¬ 
няя ратуша (1442), съ картинной галлереей и 
музеемъ Жанны д'Аркъ; историческій музей 
въ красивомъ отелѣ Кабу (XVI ст.), домъ Агнѳ- 
сы Сорель, церковь Нотръ Дамъ де-Рѳку- 
врансъ, построенная въ память освобожденія 
города Жанпой д’Аркъ, церкви Сентъ-Эньанъ 
(XV ст.) и Сентъ-Куверъ (ХП ст.). Лицей (иа 
мѣстѣ школы, основанной въ И12 г.), учитель¬ 
ская духовная семинарія, ремесленное учи¬ 
лище, институтъ глухонѣмыхъ, библіотека 
(53000 том.), музей, ботаническій садъ, обще¬ 
ство для изученія наукъ, искусствъ, литера¬ 
туры, земледѣлія. Суконныя н чулочныя ({іабри- 
ки, сахарные и уксусные зав. Рѣка Луара ок. 
0. приближается къ Севѣ; 0., какъ централь¬ 
ный пунктъ водяныхъ путей—складочное мѣ¬ 
сто товаровъ, идущихъ по Луарѣ изъ Нанта. 
До Цезаря О.—главный гор. карнутовъ (Цена- 
бумъ), религіозный центръ галльскихъ кельтовъ; 
въ 52 г. до Р. Хр. здѣсь' произошло возстаніе 
противъ Цезарн; при имп. Авреліанѣ гор. на¬ 
званъ Сіѵііаз АигеІіапі (отсюда 0.). Въ 1309 г. 
основанъ университетъ. При Валуа 0. соста¬ 
влялъ герцогство. Въ 1428 г. (). служилъ глав¬ 
нымъ оплотомъ ({іраицузовъ противъ англичанъ; 
въ 1429 г. Жанна д’Аркъ освободила гор. отъ 
осады англичанъ. Во время религіозныхъ войнъ 
О. былъ однимъ изъ центровъ гугенотовъ; въ 
1563 г. онъ былъ осажденъ герцогомъ Фран¬ 
цискомъ Гизъ. Ср. ВішЬевеІ, «Шзіоіге бе іа 
ѵіііе б’О.»; Сиих, «Оіе Орегаііопеп бег гтееі- 
Іѳп беиізсЬеп Агтее ап бег Ьоіге». 
Очень важную роль игралъ 0. въ событіяхъ 

({іранко - прусской войны, когда около него 
({іормировалась новая ({іранц. армія, предна- 
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значавшаяся для выручки Парижа. Герман- Волл.эй и Миліусъ, а въ послѣднее время Этти. 
скіе отрады, наблюдавшіе за этою арміею, Послѣдній нашелъ въ О. три пигмента; изъ нихъ 
были постепенно усиливаемы, і.б октября имъ были изслѣдованы подробно два; кристал- 
1871) г. баварскій 1-й корпусъ, подъ началъ- лнческій и аморфный биксинъ, третье вещество 
ствомъ ген. фонъ деръ-Танна, послѣ успѣш- представляет!, бурокрасную смолу. Кристал- 
наго дѣла съ французами занялъ О., но, по лнческій биксинъ кристаллизуется въ четыре- 
недостатку силъ, долженъ былъ пріостановить угольныхъ пластинкахъ, плавящихся при 175° 
дальнѣйшее наступленіе. Начатое фраиц. луар- Ц. Онъ нерастворимъ въ водѣ, очень мало 
скою арміею движеніе на Фонтенбло повело растворимъ въ эеирѣ, но довольно легко—въ 
сначала къ успѣшному для нея бою при Виль- кипящемъ винномъ спиртѣ. Чистый биксинъ 
піонѣ (1 декабря); но окончилось неудачею при не измѣняется иа воздухѣ. Составь его отвѣ- 
Луаньи (2 декабря), яоставившею французовъ чаетъ формулѣ Сг^Нз^Об', оиъ обладаетъ ки- 
опять въ оборонительное положеніе. Командо- слотнымв свойствами, такъ что даетъ солепо- 
вавшій арміею гея. Орель-де-Пмадинъ отошелъ добныя соединенія съ металлическими окисла- 
на укрѣпленную позицію впереди О. и здѣсь ми.Повидимому,крш таллнческій биксииълегко 
3 и 4: декабря атакованъ былъ германскими переходитъ въ аморфный; наиболѣе важнымъ 
войсісами, йодъ начальствомъ принца Фрн- отличіемъ послѣдняго служитъ то обстоятель- 
дриха-Карла. Утомленная и наскоро оформи- сгво, что аморфный биксинъ не плавится, а 
рованная франц. армія не въ состояніи была при нагрѣваніи до 200° Ц. обугливается, не 
выдержать нападеніе и оставила своп позиціи, плавясь. Въ виду того, что 0. представляетъ 
хотя нѣкоторыя ея части сражалпсь стойі;о п краску весьма непрочную какъ по отношенію 
мужественно. Въ ночь на 5-е дек. 0. былъ очи- къ свѣту, такъ и по отношенію къ мылу, въ 
щенъ фравцузамп. которые понесли громадный настоящее время въ красильной техникѣ онъ 
уронъ. Потеря 0. была самымъ тяжелымъ унотребляется въ очень ограниченномъ колн- 
ударомъ для Франціи во второй періодъ войны, чествѣ. По отношенію къ шелку н шерсти 
Орлсань,—Подъ именемъ 0., року или этотъ ппгментъ субстантивенъ, т. е. окраши- 

аннато извѣстно красящее вещество, приго- ваетъ ихъ безъ содѣйствія какой либо цро- 
товляемое изъ плодовъ кустарниковвднаго ра- травы; дли окрашиванія же хлопчатобум)іж- 
стенія, достигающаго, однако, иногда высоты ныхъ тканей приходится прибѣгать къ содѣй- 
12—15 фг., Віха огеііаиа, произрастающаго ві. ствію глиноземной протравы. Теперь, впрочемъ. 
Южной Америк^ п въ особенности въ боль- какъ уже сказано, въ красильной практикѣ 0. 
томъ количествѣ культивируемаго въ Кайениѣ все больше п больше вытѣсняется искусствѳн- 
п французской Гвіанѣ. Растеніе даетъ плодъ ными пнг.ментами. Въ виду, однако, того, что 
два раза въ годъ. Матеріаломъ для пригото- этогъ пигментъ растворимъ въ винномъ спиртѣ, 
вленія красящаго вещества служитъ именно скипидарѣ и жирныхъ маслахъ, онъ употре- 
плодъ, имѣющій видъ двустворчатой коробочки, бляется въ довольно значительномъ количествѣ 
въ которой находятся сѣмена, окруженныя въ лаковомъ дѣлѣ, а также для подкрашиванія 
красной мясистой массой. Отсортированныя различныхъ жирныхъ маслъ, чаще всего ко- 
зрѣлыя сѣмена раздробляются, смачиваются ровьяго. Это послѣднее обыкновенно под¬ 
водой и оставляются лежать въ тепломъ по- крашішается зимой, съ цѣлью придать зим- 
мѣщеніи. При этомъ въ массѣ мало по малу нему маслу видъ майскаго. 0. употребляется 
развивается броженіе, затѣмъ масса проти- также для подкрашиванія сыровъ, 
рается черезъ сито. Собранный на ситѣ оста- А. Л. Лидовъ. 4. 
токъ вновь тщательно измельчается и ему Орлеан» (Огіёапаіз) — до 1790 г. про¬ 
вторично даютъ бродить. Протертая, перебро- ввнція Франціи, обнимавшая нѣкогда само- 
дившая масса, содержащая пигментъ, отстаи- стоятелыіыя области; герцогство Орлеанское, 
вается, подсушивается на слабомъ огнѣ до графства Влуа, Дюнуа, Вандомъ, Шартръ, 
тѣхъ поръ, пока не пріобрѣтетъ видъ тѣста Этампъ и Жіенъ, Першъ-Гюэ и Гастинуа; 
п въ такомъ уже видѣ поступаетъ въ продажу, і теперь составляетъ большую часть департа- 
Съ цѣлью вы.звать болѣе сильное броженіе, въ; ментовъ Луарэ, Луары и ІПера и Эры и Лу- 
Америкѣ къ измельченной массѣ нерѣдко при-1 ары; небольшія части бывшей провинціи при¬ 
бавляютъ небольшое количество гнилой мочи, і числены къ департаментамъ Сены и Уазы, 
0. представляетъ мягкую, тѣстообразную мае-1 Сарѵы, Эндры, Шера, Ніэвры и Іонны. 
су, съ крайне непріятнымъ запахомъ, окра-! Ор.ісм, (ванъ-, Варентъ тан Огіеу), или 
шенную въ краснокоричневый цвѣтъ,. При сжп- ; Берчардъ Брюссельскій -одинъ изъ значитель- 
ганіп хорошіе сорта оставляютъ не болѣе | нѣйшихъ нидерландскихъ живописпевъ, род. въ 
10—і27о золы. Однако, 0. очень часто фаль-і 1491 или въ 1492 г. Получивъ первыя познанія 
сифпішруется охрой,толченымъ кирпичемъ, бо-, въ живописи отъ своего отца, Валентейна ванъ- 
люсомъ и т. п., такъ что случается, что зола ■ 0., рано отправился изъ своего родного города, 
составляетъ четверть по вѣсу. Содержаніе воды \ Вріосселя, въ Римъ, гдѣ образовался подъ ру- 
тоже измѣняется въ довольно широкихъ пре : ководствомъ Рафаэля. По возвращеніи своемъ 
дѣлахъ и доходитъ въ нѣкоторыхъ сортахъ до і въ Нидерланды, надзиралъ, по порученію папы 
50—в’."/о по вѣсу. Подъ именемъ бнксина въ; Льва X, надъ изготовленіемъ, въ брюссель- 
продажу поступаетъ въ послѣднее время про- скомъ ткацкомъ заведеніи ванъ-Альста, зна- 
дуктъ, приготовляемый мацераціей съ водой не менитыхъ ковровъ «іДѣннія св. апостоловъ», по 
измельченнаго плода и содержащій значительно картонамъ Рафаэля. Неоднократно н самъ дѣ- 
большее количество пигмента. Изслѣдованіемъ лалъ картоны для подобныхъ издѣлій. Между 
красящаго вещества 0. занимались многіе хи прочимъ, по его композиціямъ исполнены 
мвки; Шеврель. Керндтъ, Враі;опно, Вагнеръ, ковры «іОхоты ими. Максимиліана», находя 
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ииеся въ Луврскомъ музеѣ, въ Парижѣ, и 
«Житіе Авряама>, храиашіеся въ Гемптонъ- 
Кортѣ, въ Лондонѣ. І)иъ сочинялъ также ри¬ 
сунки діа расписныхъ оконныхъ стеколъ, ка¬ 
ковы наир, изображающія имп. Карла У и его 
сестру, Марію Венгерскую, въ брюссельск. 
црк. СВ. Гудуіы. Ванъ-0, получилъ титулъ при¬ 
дворнаго живописца Карла У (въ 1518 г.), 
пользовался благоволеніемъ правительницъ Ни¬ 
дерландовъ Маргариты Австрійской и Маріи 
Венгерской, посѣтилъ, какъ кажется, Англію и 
умеръ иа родинѣ, въ 1541 г. Въ своей живо¬ 
писи, ванъ-0. видимо вдохновлялся итальянца¬ 
ми, црепмуніественно Рафаэлемъ и Л. да-Вин- 
чи, но не переставалъ быть иастоаншмъ нидер¬ 
ландцемъ: итальянское вліяніе отражается въ 
его пріемахъ композицін и въ нѣкоторыхъ чер¬ 
тахъ рисунка; однако, оно не заглушаетъ въ 
немъ стремленія къ реализму, ие мѣшаетъ ему 
выводить на сцену свои національные типы, 
посвоему выражать чувство п разрабатывать 
колоритъ въ чисто фламандско.чъ духѣ. Го¬ 
няясь за экспрессивностью, онъ впадаетъ 
иногда въ утрировку, заставляетъ свои фи¬ 
гуры принимать принужденныя, изысканныя 
нозы п корчить гримасы; но, не смотря на то, 
въ большинствѣ своихъ произведеній является 
талантливымъ художіінкомъ и опытнымъ техни¬ 
комъ, которому его національная живопись 
обязана крупнымъ шагомъ впередъ. Лучшими 
картинами вавъ-0. считаются: большой алтар¬ 
ный складень «Поклоненіе Преев. Троицѣ» (въ 
любекскомъ соборѣ) «Страшный Судъ» (въ 
антверпенскомъ цріъ св. Іакова), «Снятіе со 
креста» (въ Имп. Эрмитажѣ), «Плачъ надъ 
тѣломъ Христа, снятымъ со креста» (въ брюс¬ 
сельской галлереѣ), «Искушеніе Іова» (въ вѣн¬ 
ской галлереѣ) и «Св. Норбертъ» (въ мюнхен¬ 
ской пинакотекѣ). — Ср. \ѴаиІег8, «Вегпагй 
ѵап О., ьа Гашіііе еі эоп оеиѵге» (Брюссель, 
1881). А. а—въ. 
Орлсіі'іа—р. Иркутской губ., Верхоіен- 

скаго п Киренгскаго округовъ, правый при¬ 
токъ р. Лены. Берет ь начало въ Верхоленскомъ 
округѣ въ горахъ, служащихъ водораздѣломъ 
Ленскаго и Киренгскаго рѣчныхъ бассейновъ, 
близъ вершины р. Тутуры. Течетъ въ началѣ 
съ Ю на С; вступивъ въ Кпренгскій округъ, 
поворачиваетъ і;ъ СЗ, а при Усть-Орленгскомъ 
селѣ впадаетъ въ Лену. Длина теченія до 150 
вер., шприна отъ 2 до 5 въ Верхоленскомъ 
округѣ и отъ 5 до 15 въ Киренгскомъ округѣ. 
Теченіе довольно быстрое, рѣка неглубока п 
камениста, протекаетъ въ гористой, таежной 
мѣстности. 
Орлецъ или родонитъ — минералъ изъ 

группы авгитовъ (см. Авгитъ); составъ МнЗіО® 
(5і,15"/оМцО и 45^857о8і02): иногда присут¬ 
ствуютъ КйО, МдО и СаО. Кристаллы встрѣ¬ 
чаются очень рѣдко; большею частью родонитъ 
встрѣчается въ плотныхъ или зернистыхъ мас¬ 
сахъ. Цвѣтъ темнорозовый, гоіубоватокрасный, 
і.'расноватобурый или сѣрый. Въ массѣ его 
обыкновенно видны темныя прожилки и пятна 
окисловъ марганца. Мѣсторожденія 0. находят¬ 
ся въ разныхъ частяхъ свѣта, но лучшими счи¬ 
таются уральскія, папр. близъ дер. Малой 
Сѣделышковой (въ 2(і вер. на ЮЮЗ отъ Ека¬ 
теринбурга) п дд. Гагарской п Курманкн, и 

штатѣ Массачузетзѣ въ Ковнингемѣ.- 0. упо¬ 
требляется на различныя издѣлія: запонки, 
печати, пресспапье и ир., а также на крупныя 
вещи: чаши, вазы и пр. Лучшими сортами 
считаются имѣющіе малиновый цвѣтъ безъ 
черныхъ жилокъ. Одна изъ чашъ, сдѣланная 
на Петергофской в Екатеринбургской граниль¬ 
ныхъ фабрика.хъ, оцѣнена почти въ 38000 руб. 

Л. 3. 
Орлецы — небольшіе круглые ковры съ 

изображеніемъ одноглаваго орла, имѣющаго 
сіяніе вокругъ головы и парящаго надъ го¬ 
родомъ. Стоять иа 0. при богослуженіи дозво¬ 
ляется только архіереямъ, которые вводятся 
на 0. при ихъ посвященіи. Видъ города иа 0. 
указываетъ на епископство въ городѣ, орелъ— 
иа высоту и чистоту богословскаго ученія епи¬ 
скопа, сіяніе надъ головою орла —иа свѣтъ 
отъ ученія епископа. 
Орликъ (Филиппъ)—генеральный писарь, 

сообщнні.-ъ Мазепы, пользовавшійся особен¬ 
нымъ его расположеніемъ. Онъ вмѣстѣ съ 
гетманомъ убѣжалъ послѣ полтавскаго сраже¬ 
нія (1709 г.) въ Турцію; былъ нѣкоторое время 
по смерти Мазепы гетманомъ, призианвымъ 
шведами іі бѣглецами казаками; потомъ ски¬ 
тался по Швеціи п Франціи, нашелъ''убѣжище 
въ Турціи и былъ убитъ около 1728 г. Изъ 
Турціи онъ писалъ посланія къ запорожцамъ, 
безуспѣшно переманивая ихъ иа сторону ту¬ 
рецкаго султана; они напечатаны въ «Чтеніяхъ 
Московскаго Общества Исторіи и Древностей 
Бесс.» (1859, № 1) п «Кіевской Старинѣ» 
(1882, № 4). 
Орлихъ (Леопольдъ фонъ ОгІісЬ, 1804— 

1800)—нѣмецкій писатель; служилъ въ военной 
службѣ, посѣтилъ Индію. Его сочиненія: «Егіе- 
бгісЬ-\Ѵ11Ье1ш, бег (дгоззе КигГіігЗІ» (В., 1886), 
«(дезсЬісЫе без ргеиззізсЬеп Зіааіз іш ХѴІІ 
ІаЬгЬипбеіЧ» (Вері., 1888—89), «безсЬісЬіѳ 
бег ЗсЫезізсЬеп Кгіеее» (Верл., 1841), «Еіігзі 
Могіи топ АпЬаІІ-Веззаи» (Бері., 1842), 
«Ееізе іп Озііпбіеп іп ВгіеГеп ап А. ѵ. Нпш- 
Ьоібі цпб Кагі ВіЦег» (Лпц., 1845; 3 изд. 
1858), «Іпбіеп инб зѳіпе Кедіегцпё» (Лпц., 
1859—61). 
Орлова—два мыса: 1) Приморской обл., 

Южно-Уссурійскаго края, на побережьѣ Сѣв.- 
Японскаго моря прп входѣ въ бухту св. Ва¬ 
лентина съ сѣв. стороны. Высокъ и скалистъ. 
2) На зап. берегу Сахалина, составляющій съ 
южной стороны границу бухты Изыльметьева. 
Мысъ окруженъ отмелью; названъ по фамиліи 
прапорщика корпуса штурмановъ Д. И. Орло¬ 
ва, участника экспедиціи Д. И. Невельскаго и 
въ изслѣдованіи Сахалина. 
Орлова (Прасковья Ивановна)—извѣст¬ 

ная актриса, сестра Н. И. Куликова (см.); род. 
ок. 1810 г.; по окоичаніи курса въ моек, те¬ 
атральной школѣ дебютировала въ 1826 г. на 
сценѣ моек. Малаго театра; появлялась сна¬ 
чала въ комедіяхъ и водевиляхъ, потомъ въ 
трагедіяхъ, играя рядомъ съ Мочаловымъ. 
Прослуживъ около 12 лѣтъ, она съ своимъ 
мужемъ, актеромъ И. В. Орловымъ (1806— 
1852), уѣхала въ Одессу, гдѣ пользовалась біе- 
стнщимъ успѣхомъ. Дважды посѣтпла СПб.; 
въ Москвѣ служила до 1847 г. Въ началѣ 
интпдесятыхъ годовъ О. поступила на спй 
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Императорскую сцену, занявъ амплуа оста¬ 
вившей сцену А. М. Каратыгиной, и сдѣла¬ 
лась любимицей публики. Во время восточ¬ 
ной войны О., въ качествѣ сестры милосердія, 
ухаживала за ранеными въ Крыму. Бъ 1859 г. 
оставила сцену и, выйдя замужъ вторично за 
хлѣботорговца Савина, поселилась въ Оста¬ 
шковѣ, гдѣ проживаетъ и до сихъ поръ. Ея 
біографія—въ «Драматическомъ Альбомѣ»Ара- 
пова и Роппольта (М., 1850, стр. 222—24). 
Орловскъ—о. Кіевской губ., Черкас¬ 

скаго у. Жителей 7412, дворовъ 1435. 2 пра¬ 
вославныхъ церкви, еврейскій молитвенный 
домъ, церковно - приходская школа, больни¬ 
ца, пріемный покой. Заводы свеклосахарный 
(производство 440 тыс. руб., рабочихъ 44в), 
винокуренный (іко34 ведеръ спирта), кирпич¬ 
ный, дрожжевой; водяная мельница и 34 вѣ¬ 
тряныхъ. Въ •674 г. здѣсь произошла битва 
казаковъ съ Д'орошеикомъ, которому помо¬ 
гали 20 тысячъ татаръ. 
Орловка—р. Приморской обл.. Анадыр¬ 

скаго округа, впадающая слѣва въ р. Майнъ, 
въ среднемъ теченіи. Длина до 150 в. 
Орлове—бывшій уѣздный городъ, нынѣ 

село Воронежской губ. и у., въ 32 в. отъ Во¬ 
ронежа, на правомъ берегу р. Усмани, прит. 
р. Воронежа. 0. построенъ въ 1645 г., какъ 
одинъ изъ украйныхъ городовъ, сі^жившихъ 
для охраны отъ набѣговъ татаръ. Въ 1779 г. 
переименованъ въ посадъ. 600 дворовъ, 421.8 
жителей, 2 церкви, церковио-приходское учи¬ 
лище, шкода; ярмарка, съ оборотомъ до 100 
•тыс. руб. 
Орл«жос П0.1С (Алейниково)—мѣстечко 

Елизаветградскаго у., Херсонской губ., на 
частновладѣльческой землѣ. Дворовъ 46, жи¬ 
телей 368. Еврейскій молитвенный домъ, лав¬ 
ки, еженедѣльные базары. 
Орловсігап губсріііл—лежитъ между 

широтами 52” и 53” и долготами 3“ и 9” отъ 
Пулкова (ЗЗѴ5—Зб‘/5° °7Ъ Грпнпча); длина ся 
380 в. съ 3 иа В, наибольшая ширина 220 в., 
въ западномъ концѣ, наименьшая—52 в., въ 
Малоархангельскомъ у. Граничитъ на С съ 
губ. Калужской и Тульской, на 3—Черни¬ 
говской и Смоленской, на Ю—Курской, на 
Б — Воронежской и Тамбовской. Площадь 
=41057,7 НВ. в., въ томъ числѣ подъ озерами 
1,2 кв. в. 0. губ. служитъ границей степныхъ 
южныхъ растеній, закрываетъ Курскую и Чер¬ 
ниговскую губ. отъ холодныхъ сѣв-вост. вѣт¬ 
ровъ, составляет!, переходную губ. между 
центральными подмосковными губ. (Тульской, 
Калужской и Смоленской) п южными (Харь¬ 
ковской, Курской и Черниговской). Особенно 
рѣзко отличаются между собою воет, степные 
уу., Елецкій, Ливенскій и Малоархаигельскій. 
отъ лѣсныхъ уу. зап. части — Брянскаго, 
Трубчевскаго и Сѣвскаго. Къ центральнымъ 
уу. относятся Волховской, Орловскій, Кром- 
скій. Дмитровскій, Мцеискій; Карачевскій у. 
составляетъ переходъ къ западнымъ. Физика- 
географически! условія. Главная возвышенная 
грнда, сі. С отъ гор. Одоева и Епифаии, тяне¬ 
тся на Ю къ Новосилю и Ельцу и имѣетъ 
среднюю высоту 125 саж. п достигает!, даже 
145 саж. По южной окраинѣ гряды проведена 
Орловско-Грязская жел. дорога; часть отрогов ь 

ея, высотою отъ 120 до 134 саж., наполняетъ 
уу. Мцеискій, Малоархангельскій, Лі в яіекій, 
а въ уу. Дмитровскомъ и Кромскомъ прохо¬ 
дитъ самостоятельная гряда, имѣющая форму 
буквы 8.; изъ Карачевскаго у. гряда, начи¬ 
наясь высотами въ 125—130 с., проходитъ на 
В и ЮВ, подковообразно огибаетъ гор. Дми- 
тровскъ, даетъ холмистую полосу къ г. Сѣвску, 
затѣмъ заворачиваетъ высокой грядой отъ гор. 
Диитровска къ р. Окѣ, у самыхъ в^ховьевъ 
которой туто заворачиваетъ на Ю къ гор. 
Курску. Поэтому, главное паденіе мѣстности 
западное и притоки рѣкъ преимущественно 
направлены на 3, въ Десну; эти притоки— 
большія и многоводныя рѣки: Ыеруса, Навля, 
Усожъ, Сѣва—все законченныя рѣки. Вѣгупіія 
въ Оку рѣки (на В) неразвиты н круты въ 
паденіи: Крома, Цонъ, Ицка, Лубня, Нугрь. 
Слѣдовате.іьно, здѣсь общее паденіе мѣстности 
съ В на 3. Однігко, главныя рѣі.и губ.. Десна 
и Оііа, бѣгутъ на 10 (Десна) и С (Ока). Вз¬ 
воет. половпііѣ наклоны къ В (р. Сосна). Въ 
сѣв. половинѣ Малоархангельскаго у., по р. 
Трудѣ и верховьямъ Сосны (южнѣе), про,хо- 
дитъ опять высокая гряда въ 115 — 130 саж., 
отъ которой высоты, послѣдовательно запол¬ 
няя уу. Ливенскій и Елецкій, плавно падаютъ 
къ Дону, съ его уровнемъ въ 45 саж. Возвы¬ 
шенность 0. губ. оказываетъ явное вліяніе на 
климатъ ея, рѣзко рознящійся отъ сосѣдней 
Курской губ. 0. губ. открыта рѣзкимъ уда¬ 
рамъ холодныхъ сѣв.-вост. вѣтровъ и далеі.о 
не даетъ простора росту тѣхъ южныхъ породъ, 
что встрѣчаются въ Курской губ. І Геологія. 
Поверхность губ. составляетъ разновременно 
образованный материкъ: одни слои, сравни¬ 
тельно, очень недавни, другіе принадлежатъ 
къ самымъ древнимъ. Выступовъ кристалличе¬ 
скихъ породъ (метаморфическихъ) совсѣмъ 
нѣтъ на всей площади губ.; всѣ породы— 
осадочныя. Отложенія девонской системы со¬ 
ставляютъ здѣсь видимую основу всего ма¬ 
терика 0. губ. Волѣе древнія образованія вы¬ 
ступаютъ (по Чернышеву) въ бассейнѣ рѣки 
Сосны, начиная отъ Колпны внизъ; это тѣ же 
плоЛо-известковые пласты, что наблюдаются 
въ обрывахъ Дона, близъ Воронежа, н по бе¬ 
регамъ Оки. около гор. Орла. Это—средне¬ 
известковый яруст., распадающійся на два го¬ 
ризонта, изъ которыхъ самый нижній и выхо¬ 
дитъ по Соснѣ; онъ сложенъ изъ желто-сѣрыхъ 
известняковъ и доломитовъ; нерѣдки мергеля 
и глины, какъ переслои. Ярусъ богатъ окаме- 
нѣлостями (ВрігіГет геіісиіаііз, 8р. Аі'сЬіасі, 
8р. АпоззоГі, ЁЬупсЬопѳІІа Иѵопіса, ЙЬ. Меуеп- 
іІогГіі и МН. другихъ). Выше лежатъ мало от¬ 
личные по виду доломиты (горько-земистые 
известняки), въ которыхъ окаменѣлости 8рігіГег 
іетіспіпш, 8)і. Аісігіасі, Зрігіеега сопсепіііса 
и др. Этотъ горизонтъ особенно широко рас¬ 
пространенъ по площади 0. губ. Кромѣ того, 
есть епіе выше лежащіе пласты — иерхне-де- 
вонскія образованія; это—цитериновый ярусъ, 
состоящій изъ пестоыхъ и тонкослоистых!, 
плитчатыхъ мергелей, зеленоватыхъ (фисташ¬ 
ково-зеленыхъ) глинъ, тонкослоистыхъ изве¬ 
стняковъ и т. п. Они выступаютъ сѣв. и зап. 
Орла и здѣсь находимъ Врігіеега РизсЬіаіш, 
8р (ііаііеі, СНопаіез папа, Аіса Огеііапа, 
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СуіЬеге ІиІепзіз, Ьерег(1і(іа піегезсѳпз, а также 
рыбы изъ родовъ Огобиз, Неіасіиз и Сіабобиз. 
Кромѣ того, Ргобисшз ГоПах и Рг. Равбегі— 
типичны; это переходный мадевко-мураевнин- 
скій ярусъ, закіючающій какъ девонскія, такъ 
п каменноугольныя окаменѣлости, а потому 
составляющій переходы въ отложеніямъ по¬ 
слѣднихъ системъ. Такія отложенія находимъ 
въ части О. у., примыкающей къ р. Цону, и 
въ Волховскомъ у., по р. Вытебетп. Девонскія 
отложенія показаны на прилагаемой картѣ О. 
губ. Выше девоясі.'ихъ слѣдуютъ каменноуголь¬ 
ныя отлоасенія, но они нигдѣ не выступаютъ 
на площади О. губ., а сопровоаідаютъ сѣв. гра¬ 
ницу ея и только, какъ исключеніе, встрѣча¬ 
ются на крайнемъ СЗ губ., въ Брянскомъ у., по 
р. Снопоту. Здѣсь же, по р. Волвѣ, самые 
близкіе выходы каменнаго угля (см. Десна, 
X, 182 и сл.). Затѣмъ въ строеніи площади 
О. губ. принимали участіе напластованія ме¬ 
зозойскихъ, юрскихъ и мѣловыхъ отложеній. 
Первыя выражены здѣсь всюду кеновеемъ 
11 Оксфордомъ и прямо налегаютъ на размы¬ 
тые ранѣе пласты девонской системы; это— 
пласты плотныхъ сине-черныхъ піи сѣро-свин¬ 
цовыхъ, дымчато-голубыхъ пинъ, мощностью 
отъ 7 до 14 саж. II до неопредѣленно большой 
толщины (саж. 50) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. 
Отложенія этихъ глинъ и служатъ водоупор¬ 
нымъ пластомъ. Глины этн содержатъ фосфо¬ 
риты мергельнаго типа и сферосидериты и 
чрезвычайно распространены по уу. Кром- 
скому. Волховскому, Карачевскому, 0., Ма- 
лоархангельскому и Ливенскому, т. е. почти 
по всей площади выступанія юрскихъ глинъ. 
Эти шпатовые желѣзняки содержатъ иногда до 
70“,'„ углекислой закиси желѣза и мѣсторож¬ 
денія ихъ находятся въ связи съ нахожденіями 
глауконита, лежащаго въ сѣр. фосфоритовыхъ 
пескахъ. Наиболѣе извѣстны рудами уу.: Кром- 
скШ, Орловскій, Малоархангельскій, Волхов¬ 
ской, Карачевскій, Ливенскій. Руководяпщми 
окаменѣлостіями для этихъ глинъ являются ам¬ 
мониты (Созшосегаз боіѵегіаішт, С. базов, С. 
Саііоіѵіепзе и др ); беллемнпты (чертовы паль¬ 
цы)—остатки внутренняго остова животнаго 
вродѣ каракатицы (Веііетпііез Рапбегі, В. 
зетіігасіаіиз и В. Ризозіі); пзъ пластинчато¬ 
жаберныхъ—ОгурЬаеа бііаіаіа и 6г. агсиаіа. 
Глины эти расиространены отъ р. Десны въ 
Брянскомъ и Трубчевскомъ у. до р. Сосны 
(верховья), но выступаютъ онѣ наружу иногда 
очень высоко, преимущественно въ уѣздахъ 
Караибскомъ, Орловскомъ, Волховскомъ и 
Кромскомъ. Въ остальныхъ мѣстахъ они обна¬ 
ружены буровыми скважинами. Еще болѣе 
обширное распростаненіе имѣютъ отложенія 
мѣловой системы. Пласты ея слагаются изъ: 
а) опока — самый верхній слой; глинистый 
рухлякъ, окрашенный окислами желѣза; 6) 
слюньбы — плитчатый или плотный мергель, 
глинистый, до .40% СаСО’; толщины 3 — 4 
саж.; в) бѣлаго мѣла (въ Карачевскомъ, Пром- 
скомъ, Брянскомъ и Трубчевскомъ уу.), съ со¬ 
держаніемъ 92—ЭІ'/о СаСО“; до 10 саж. тол¬ 
щины; окаменѣлости—ежевикн и беллемнпты. 
г) МЙіоподобнаго мергеля—плитчатый; масса 
окамѳнѣлостей, особенно замѣчательны Рес- 
іеи’ы, содержащіе 40—бо7о СаСО*; д) сурка— 

песчанистое измѣненіе предыдущаго, содержа¬ 
щее окаменѣлости ВгасЬіоросІа, нанр. В.Ьуп- 
сЬопеіІае, ТегеЬгаІ. оЬеза; КЬ'уп. ппсіГогшіз, 
Озігеа ѵезісиіагіз ѵаг. шіиіпіа; 0. Ьаіюіібеа; 
е) фосфоритоносныхъ песковъ: въ нихъ пластъ 
фосфорита въ видѣ сплошной плиты иди 
въ видѣ аггрегата желваковъ (фосфорно-кис¬ 
лая и углекислая известь: обычное, содержа¬ 
ніе Р*(3®—14—16“/,,); содержатъ массу окаме- 
нѣлостей (рыбьи зубы и позвонки, губки, Вга- 
сЬіоробае, ящеры); особенно характерна баву- 
іа ^иіп^иесоз^а^а; акуіьи зубы—роды Оіобаз, 
Башпа, СогсЬагобоп (въ Караченскомъ у. по 
верховьямъ Цона); ж) бѣлыхъ и желтыхъ пе¬ 
сковъ, переходящихъ въ жерновой песчаникъ 
(въ Дмитровскомъ у.). Ниже слѣдуютъ охрис¬ 
тые пески, жеіѣзистый песчаникъ и юрскіе 
слои. Третичная система выступаетъ въ край¬ 
немъ юго-зад. углу губ. (въ Сѣвскомъ у.). Зе¬ 
леные и бѣлые пески, съ песчаниками, и пест¬ 
рыя глауконитовыя глины. Постпдіоценовыя и 
поледннковыя отюженіи представляютъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ губ. свой особенный ин¬ 
тересъ. Такъ, собственно валунныя отложенія 
на всемъ пространствѣ найдены дишъ въ сѣв. 
окраинахъ Брянскаго у. и въ южной части 
Сѣвскаго, въ видѣ особеннаго суглинка со щеб¬ 
немъ. Чрезвычайно широкое распространеніе 
имѣетъ Деесъ, достигающій поразительнаго раз¬ 
витія въ толщину (до - О и.). Въ нижней части 
его находили остатки животныхъ постндіоцена: 
БіерЬаз ріішіёепіиз (мамонтъ) и ІІЬупосегоз іу- 
сЬоггіпиз (носорогъ). Однако, въ южной части н 
на воет, окраинѣ Карачевскаго у. (по Лубнѣ и 
ея притокамъ) удаюсь найти такой <пстровъ> 
(нагорье), гдѣ сосредоточена была въ теченіе ка¬ 
меннаго вѣка жизнь человѣка и современныхъ 
ем^ животныхъ: именно около с. Мѣлового- 
найдены остатки человѣка каменнаго періода 
я обработанные имъ рога сѣв. оленя, лося; 
кости мамонта и носорога также найдены въ 
Волховскомъ у. в въ Дмитровскомъ, между 
сеіами Волковымъ и Плоскимъ (Воз ргішіке- 
піиз, ЕІерЬаз рг., В,Ьупосегоз гусііоггіпиз). Изъ 
полезныхъ ископаемыхъ въ О. губ. встрѣча¬ 
ются: а) фосфориты въ Брянскомъ, Карачев¬ 
скомъ, Кромскомъ, Дмитровскомъ, Оріовскомъ, 
Волховскомъ, Сѣвскомъ и Маіоархангельскоиъ. 
6) Сферосидеритъ иди шпатовый глинистый же- 
лѣзняхъ (см. выше, при опнеаніи юрской си¬ 
стемы): практическаго значенія эти руды не 
имѣютъ, за отсутствіемъ топлива, в) Мергеля 
чрезвычайно разнообразны. Въ Кромскомъ у. 
преобладаетъ мѣлоподобный мергель, могу¬ 
щій служить хорошимъ удобреніемъ; особенно 
хорошо типичное его нидонзмѣненіе, сур¬ 
ка, наполненное фосфоритомъ, г) Глинистые 
рухіяки Трубчевскаго, Сѣвскаго, Карачевска¬ 
го и Дмитровскаго уу. представіяютъ плоя 
дородную почву, хорошо вывѣтривающуюся 
и дающую прекрасные урожаи клевера и 
люцерны. Нѣкоторыя разновидности могутъ 
дать гидравлическіе цементы. Къ нимъ по¬ 
чти всегда примѣшана слюда и около і“/„ 
магнезіи, д) Огнеупорныя глпны и др. Хо¬ 
рошія, цѣпныя глины добываются въ Труб¬ 
чевскомъ, Карачевскомъ и Дмитровскомъ уу. 
е) Мѣлъ выжигается на известь во многихъ 

I мѣстахъ, но особенно по берегамъ Десны, 
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южнѣе Брянска, такъ какъ здѣсь удобенъ 
сплавъ известки по рѣкѣ, ж) Жерновые пе¬ 
счаники имѣютъ сбытъ въ Москвѣ; производ¬ 
ствомъ ихъ заняты въ Дмитровскомъ, І^ом- 
скомъ и Орловскомъ уу., частью и въ Шло- 
архаигельскомъ уС Почоа О. губ. представляетъ 
значительное различіе поуѣздно н даже въ пре¬ 
дѣлахъ одного и того же уѣзда. Брянскій и 
Трубчевскій уу. не имѣютъ черноземныхъ 
почвъ, тогда какъ Елецкій и Лввенскій уу. 
почти сплошь черноземны. Граница чернозема 
на картѣ (см.) обозначена идущей отъ Пе¬ 
реяслава на Льговъ, мвиуя Вѣлополье, затѣмъ 
граница поднимается ігь С на Волховъ, Одоевъ 
къ Алексину, круто падаетъ затѣмъ чрезъ 
Проискъ къ Сапожку на Б, оттуда спускается 
къ Тамбову. Это касается границы чернозема, 
заключающаго свыше 4% гумуса; для пере¬ 
ходной къ обыкновеннымъ землямъ чернозем¬ 
ной полосы, бѣдной перегноемъ, заключающей 
лишь свыше 27п гумуса, граница отъ Черни¬ 
гова идетъ на Пироговку (Новгородъ-Сѣвер- 
скШ у.) на Деснѣ, потомъ поднимается у Сѣв- 
ска на С, чрезъ Карачевъ, Козельскъ, Калу¬ 
гу къ Тарусѣ, Каширѣ и Рязани. Отсюда слѣ¬ 
дуетъ, что для О. губ. границей средняго чер¬ 
нозема является линія Болховъ-Кромы-Льговъ, 
западнѣе этого земли плохія, восточнѣе—хоро¬ 
шія; при томъ для воет, половины губ. есть еще 
граница чернозема, содержащаго свыше у"/„ 
гумуба—это линія Крапивна-Мценскъ-Мало- 
архангельскъ-Щигры. Слѣдовательно, весь Ли- 
венскій, Елецкій, половина Мценскаго и Мало¬ 
архангельскаго уу. имѣютъ тучно-чернозем- 
иыя земли; среднія земли въ уу. Орловскомъ, 
Кромскомъ, Мценскомъ, Малоархангельскомъ, 
Волховскомъ и Дмитровскомъ, отчасти въ Сѣв- 
скомъ; плохія—въ Трубчевскомъ и Брянскомъ. 
Эти общія положенія сольно измѣняются, 
однако,' въ частностяхъ; такъ, въ Брянскомъ 
у. обширныя песчаиыя пространства усѣяны 
фосфоритами (по лѣв. берегу Десны, выше 
Брянска), также и въ Карачевскомъ у. (но 
Дону); есть обширный пространства, занятыя 
м^овыии или мергельными почвами, что 
имѣетъ очень важное значеніе относительно 
растеній: чисточерноземныя растенія сѣвер¬ 
нѣе черноземной границы встрѣчаются на 
известк'овыхъ почвахъ (такихъ растеній у 
Цингера приведено 55) въ губ. О., Рязанской, 
Тульской и Нижегородской. Къ О. губ. отно¬ 
сятся также списки 70 растеній, достигаю- 
цщхъ границы черноземной полосы, не пере¬ 
ходя ея къ С. Весьма ограниченную площадь 
распространенія имѣютъ въ 0. губ. своеобраз¬ 
ныя растенія: ВсЬіѵегескіа ройоііса, Ойопіог- 
гепа МагсЬаІііапа, РоІепШІа (.апаіііса и вѣк. др. 
Лѣсныя почвы во многихъ мѣстахъ еще до сихъ 
поръ ясно отличимы, особенно въ уу. Брян- 
ско.мъ, Трубчевскомъ и Сѣвскомъ; на эти уу. и 
иа Карачевскій падаетъ наибольшій процентъ 
распаханныхъ лѣсныхъ почвъ. Изъ 4068887 
дес. земли О. губ. на долю пахатной земли 
падаетъ 2521708 дес. (62“Д), лѣса—81909+ 
(20,2Ѵо), луговъ, выгона и пр.—511121 (12,5»/,), 
неудобной — 216164 (5,ЗѴо)- Пахатная земля 
преобладаетъ въ уу. Елецкомъ, Лпвенскомъ и 
Малоархаигельскомъ (8і7о); болѣе 747„ ея въ 
уу. Мценскомъ, Волховскомъ, Орловскомъ в 
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Кромскомъ. Лѣсу всего больше въ Брянском !, 
у. (55,57„). Трубчевскомъ (45,97о), Сѣвскомъ 
(■21,.07о)і Йарачевскомъ (20,87о) и Дмитров¬ 
скомъ (і77о)-Луговъ болѣе всего въ уу. Ка¬ 
рачевскомъ и Сѣвскомъ. Бъ 1881 г. у крестьян!, 
было 2044997 дес., у частныхъ владѣльцев!. 
1689Т63 дес. (у дворянъ 1231103 дес.)—въ томі. 
числѣ у тѣхъ и другихъ пахатной 1589476 іі 
912039 дес.. огородной и садовой 81625 н 
912039 дес,,—луговъ 148707 и 147267 дес.. 
выгона и пастбищъ 57366 и 22944 дес., лѣса 
80953 и 470838 дес. На 1 душу мужского 
пола приходилось земли 2,4^ес., на крестьян¬ 
скій дворъ 8,2 дес. Казенной земли было 
230226 дес., уйльной 86318, перковной .55190, 
монастырской 6435, городской 28482 две. По¬ 
сѣвъ и урожай хлѣбовъ въ 0. губ. з.і годы 
1.''86—88, въ среднемъ, въ тысячахъ четвер¬ 
тей: озимой и яровой ржи посѣяно 758,7, 
снято 3939, озимой пшеницы 57 и 392,3, овса 
1031,8 и 4195,6, гречихи 146,4 и 393,3, про¬ 
со 8,1 и 178. Средній урожай съ дес. коле¬ 
блется между 5 чтв. (просо) и 8,5 чтв. (ози¬ 
мая пшеница). Бъ арендѣ у крестьявъ состоя¬ 
ло въ 1881 г. 30433+ дес., всего больше въ уу. 
Брянскомъ—25,8“Д Трубчевскомъ—25,2, Дми¬ 
тровскомъ—187„. 0. губ. больше всего произво¬ 
дитъ (изъ зерновыхъ хлѣбовъ, стручковыхъ и 
картофеля) ржи —397о, затѣмъ картофеля 277о: 
овса 247о, озимой пшеницы +7о. гречихи 37оі 
проса 2Ѵз7о- ячменя менѣе ѴаѴо, гороха-ме- 
нѣе '/з"/о) яровой пшеницы 'А7о. Ржн болѣе 
всего производитъ Ливенскій у.—і67о всего 
количества, картофеля Елецкій у.—187„, овсіі 

Ливенскій у.—207о. Черноземные уу. Ливенскій, 
Елецкій, Малоархаигельскій, Мценскій даютъ 
населенію хлѣбъ на значительную часть года, 
а потому здѣсь наименѣе развиты фабрично- 
заводская промышленность и кустарные про¬ 
мыслы. Получерноземные —Дмитровскій, Бол- 
ховской, Кромскій и Орловскій уу. зани¬ 
маютъ среднее положеніе; здѣсь крестьяне 
обыкновенно уже съ Пасхи ѣдятъ покупной 
хлѣбъ. Бъ уѣзды Брянскій, Трубчевскій, Ка¬ 
рачевскій, Сѣвскій ввозится хлѣбъ, идущій 
вверхъ по р. Деснѣ, взамѣнъ вывозимыхъ 
фабричныхъ продуктовъ. Бъ среднемъ за три 
года (1886, 1887 п 1888 гг.) перекурено въ 
спиртъ ржи 336251 пд., сухого солода 27006 
пд., картофеля 2250000 пд., овсяной мукп 
25000 пд., солоду зеленаго 223156 пд. Часть 
наличнаго хлѣба продается помѣніиками на эк¬ 
спортъ. Сельскихъ обществъ въ 1893 г. было 
39+3, селеній 4154, крестьянскихъ дворовъ 
252039. Бъ 1890 Г. ВЪ 0. губ. .дѣйствовали 
слѣд. заводы и фабрики: I рельсопрокатный 
заводъ, съ производствомъ иа 6000 тыс. руб., 
1698 маслобоенъ на 1780,7 т., 3702 мукомоль- 
іш на 1307 тыс., 134 пеиькотрепальни на 
892 т., 20 винокуренныхъ на 850 т., 4 хрусталь¬ 
ныхъ и стеклодѣлательныхъ иа 810,8 т., 57 ко¬ 
жевенныхъ иа 535 т., I паровозо-вагонный на 
475 т., 2 чугунио-плав. на 365 т., 310 пень¬ 
копрядиленъ на 335,8 т., 8 табачныхъ на 236,7 
т., 470 крупорушныхъ на 277,7 т., Іблѣсопнленъ 
на 200 т., I пушечный на 192 т., 15 мыловарен¬ 
ныхъ на 170т., 21 свѣчновосковой на 153,7, 
335 кирпичныхъ на 158, 28 кондитерскихъ на 
122,5 т., 7 пивоваренныхъ на 115 т., 1 чугун- 
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ыодитейный на 111 тыс. руб., а всего (вмѣстѣ 
съ неуказанными) Ь537 фабрикъ и заводовъ, 
съ оборотомъ на сумму 15697817 руб. Оби¬ 
ліемъ лѣсовъ въ зап. части О. губ., преиму¬ 
щественно по Деснѣ, обусловлено развитіе 
именно въ этой части губерніи фабрично- 
заводской дѣятельности. .Земли здѣсь неплодо¬ 
родныя, дешевыя; въ сосѣднихъ губ. также 
избытокъ дешеваго лѣса. Судоходныя и сплав¬ 
ныя рѣки даютъ дешевую доставку сырья п 
сплавъ издѣлій (см. Десна). Съ доведеніемъ 
новыхъ жел. дорогъ (Брянско-Льговской п 
Брянско - Калужской) промышленность здѣсь 
должна енге болѣе развиться. Ремесленниковъ 
въ городахъ—8405 мастеровъ, 8708 рабочихъ 
и 3373 ученика, ііромысловыя занятія и ку¬ 
старное дѣло, вслѣдствіе различнаго характера 
зап. и воет, частей губ., очень разнообразны: 
въ уу. Орловскомъ, Карачевскомъ, Волхов¬ 
скомъ распространено пенькотрепанье, въ Ор¬ 
ловскомъ и Кромскомъ — выдѣлка жерно¬ 
вовъ, въ Дмитровскомъ, Брянскомъ, Трубчев¬ 
скомъ, Кромскомъ—ломка камня, мѣла, жер- 
новиковъ, фосфорита, выжиганіе взвести, въ 
Дмитровскомъ, Волховскомъ, Врнискомъ — 
маслобойни, веревочное и канатное производ¬ 
ство, въ Брянскомъ н Трубчевскомъ — рубка 
п пилка лѣса, добываніе угля и'смолы, строе¬ 
ніе судовъ, гонка плотовъ, въ Малоархангель¬ 
скомъ— добываніе торфа, дубильни, выдѣлка 
суконъ, ковровъ, шерстяныхъ поясовъ. Восточ¬ 
ные уу. вообще имѣютъ наименѣе развитые 
про.мыслы, кромѣ Елецкаго, гдѣ процвѣтаетъ 
кружевное дѣло. Въ 1894 г. на право веденія 
торговли н промысловъ выдано 15891 доку¬ 
ментъ, въ томъ числѣ 175 1-й гильдіи и 4896 
2-й тльдіи. По Ливеиской жел. дорогѣ (вся 
въ предѣлахъ 0. губ.) отправлено груза къ 
ст. Верховье 6253 т. пд., къ Ливнамъ 1682 т. 
пд.; прибыло отъ Ливенъ 6253 т. пд., отъ ст. 
Верховье 1682 т. пд. 

Отлра> Пря* 
По Московоо-Курсвол жев. дорогѣ влево. было. 

Въ тыс. лд. 
Ообств. Орелъ. 2053 1620 
Орловско-Грязской жел. дор. . 9397 1750 
Орловско-Витебской » » . . 8627 10013 

По Орловско-Витѳбсво# жел. дорогѣ. 

Собств. Орелъ. 2248 4301 
Московско-Курской ж. Д. . . 10859 10028 
Орловско-Грязской » » . . . 41317 9553 
Гор. Карачевъ . 3401 1477 
Собств. Брянскъ. 3183 2345 
Врянско-Полѣсской ж. д. . . . 4677 11922 
Ст. Бѣжицкая (рельсопрокат¬ 
ный заводъ). 3561 26506 

По 0рловско>Гря8своі жел. дорогѣ. 

Собств. Елецъ. 2636 2461 
Елецъ-товарная. 2556 1424 
Елецко-Сызрано-Вя.земской ж д. 343 2962 
Орелъ-собств. 373 1841 
Орловско-Витебской ж. д.. . . 8337 39790 
Московско-Курской > » . . . 1633 9476 

На 1 кв.—версту сельскихъ жителей прихо¬ 
дится въ Орловскомъ у. 51,4, въ Волховскомъ 
49,2, Брянскомъ 22,7, Дмитровсі.'омъ 44,8, 
Елецкомъ 54,5, Карачевскомъ 33,9, Кромскомъ 

56,0, Ливанскомъ 50,8, Маіоархангельскомъ 
53,5, Мценскомъ 44,7, Оѣвскомъ 37,2, Трубчев¬ 
скомъ 25,4. Среднее для губ.—41,6. Отъ 1 
до 2 тыс. жителей въ 216 селеніяхъ, болѣе 
2 тыс.—въ 59 селеніяхъ. Всего больше круп¬ 
ныхъ селеній въ уу. Ливенскомъ, Елецкомъ 
и Малоархангельскомъ, всего мецѣе—въ Вол¬ 
ховскомъ у. Церквей и соборовъ иъ городагь 
0. губ. православныхъ 140 каменныхъ п 6 де¬ 
ревянныхъ, а съ иновѣрческими—170 п 12; въ 
уѣздахъ 492 каменныхъ и 316 деревянныхъ 
православныхъ, а съ иновѣрческими—498 ка¬ 
менныхъ и 32(1 деревянныхъ. Во всѣхъ горо¬ 
дахъ 0. губ. жилыхъ домовъ каменныхъ 3048, 
деревянныхъ 19442: нежилыхъ домовъ камѳн- 
ны.хъ 259, деревянныхъ 302; лаівокъ 1700 ка¬ 
менныхъ и 1743 деревянныхъ; .торговыхъ бань 
17 каменныхъ и 22 деревянныхъ. Въ Ливен- 
скоиъ п воет, части Малоархавгельскаго у., 
за недостаткомъ лѣса, строютъ дома изъ те¬ 
санаго девонскаго известняка; фундаментъ 
кладется изъ жериовика или желѣзной руды^ 
иногда (въ Дмитровскомъ у.)—изъ фосфоритной 
плиты; въ воет, уѣздахъ распространена строй¬ 
ка изъ лимпача—сыробитнаго кирпича боль¬ 
шого размѣра; соломенно-глинобитныя построй¬ 
ки еи(е рѣдки (Елецкій у.). Лѣтнія постройки 
сооружаются изъ ивоваго плетня, вертикаль¬ 
но укрѣпляемаго, обмазаннаго глиной, иногда 
крытаго штукатуркой. Въ зап. части губ. по¬ 
стройки деревянныя, изрѣдка кирпичныя. Въ 
нѣкоторыхъ восточныхъ уѣздахъ (Ливенскомъ, 
Малоархангельскомъ, Кромскомъ) вмѣсто дровъ 
въ топливо идетъ торфъ, рѣже лузга. По пред¬ 
варительному подсчету данныхъ переписи 1897 
г., жит. въ 0. губ. 2054609 (1001933 мжч. п 
1052676 жнщ.). По свѣдѣніямъ къ 1 января 
1896 г. жит. въ 0. губ. было 2052336 (1011720 
мжч. и 1040616 жнщ.), въ томъ числѣ въ го¬ 
родахъ 228932 (113610 мжч. и 115372 жнщ.), 
въ уѣздахъ 1823354 (898110 мжч. и 925244 
жнш.). Въ среднемъ за 7 лѣтъ въ 0. губ. на 
100 смертей приходится 136,2 рожденій (сред¬ 
нее для Россіи—144,86). РаспредУеніе насе¬ 
ленія по сословіямъ: дворянъ 10518, духов¬ 
наго званія 24845, почетныхъ гражданъ и 
купцовъ 18692, мѣщанъ 168421, военнаго 
сословія 19919, іфестьянъ 1808111, прочихъ 
сословій 1830. Города О. губ. всѣ вмѣ¬ 
стѣ имѣли въ 1891 г. доходовъ 971666 руб., 
расходовъ 1075693 руб. Въ 1895 г. общая 
сумма всѣхъ земскихъ расходовъ по губ. 
1197150 руб., въ томъ числѣ на земское упра¬ 
вленіе 135450 руб., на народное образованіе 
140875 руб., на врачебную часть 412455 руб. 
Мірскихъ расходовъ было (1891) 932986 руб., 
въ томъ числѣ на содержаніе волостной и сель¬ 
ской администраціи и суда 280517 руб., на сот¬ 
скихъ и десятскихъ 53302 руб., на сторожей 
и разсыльныхъ 102998 руб., на врачебный 
и учебный персоналъ около 35516 руб., на 
пособіе и жалованье духовенству 14039 руб., 
на постройку и ремонтъ общественныхъ зда¬ 
ній 127353 руб., на разъѣзди, и почтовыхъ 
лошадей 87254 руб., на постройки и ремонтъ 
путей сообщенія 20190 руб. 2 мужскихъ гим¬ 
назіи и 3 женскихъ, 2 реальныхъ училинщ, 
кадетскій корпусъ, Александр, женскій ин¬ 
ститутъ, 1 мужская и 4 женскихъ прогимна- 
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зіи, городскихъ двухъ и трехъ-классвыхъ муж¬ 
скихъ училищъ II, двуклассныхъ женскихъ 
училищъ 2, начальныхъ городскихъ училищъ 20 
мужскихъ, 13 женскихъ и Ь діа обоихъ по¬ 
ловъ, частныхъ учебныхъ заведеній 10, ду¬ 
ховная семинарія, 4 духовныхъ училища, 1 
епархіальное женское училище, карачевская 
учительская семинарія, елецкое технпч. же¬ 
лѣзнодорожное училище, брявское низшее ме¬ 
ханическое училище, 11 двуклассныхъ сель¬ 
скихъ образцовыхъ училищъ, начальныхъ сель¬ 
скихъ народныхъ училищъ 5 мужсішхъ, 5 
женскихъ и для обоихъ половъ 481, церковно¬ 
приходскихъ школъ 152, школъ грамотности 
108. Учащихся въ начальныхъ училищахъ 
минист. в земскихъ 3146Ѳ, въ цНрковно-при- 
ходскихъ 6786, въ школахъ грамоты 2625; 
1 учащійся приходится на 17 чеі. жителей 
обоего П01.1. одно училище—на 1304 чел. Учи¬ 
телей 324. учительницъ 210 (не считая школъ 
духовнаго вѣдомства). Больницъ Нб, съ 1495 
кроватями, въ томъ числѣ городскихъ 39, съ 
1082 кроватями, уѣздныхъ 27, съ 413 крова¬ 
тями. Земскихъ больницъ всего 35, фабрич¬ 
но-заводскихъ въ Брянскомъ у. 3, съ 172 кро¬ 
ватями. Аптекъ 23, пять отдѣленій и 2 сель¬ 
скихъ аптеки. Врачей 127. Богадѣленъ и прі¬ 
ютовъ 39, типографій 20, фотографій 17, би¬ 
бліотекъ 15, книжныхъ лавокъ і9, два музы- 
і.альныхъ магазина. Для торговаго движенія 
имѣетъ значеніе цреиімщественно р. Десиа 
(см.), съ ѳя притоками (Болва, Судость, Навля, 
Неруса, Усожа). Всего по Деснѣ въ 1890 г. 
отправлено вверхъ 146000 пд., внизъ 9033000 
иуд.; прибыло снизу 326000 пуд., сверху 
4657000 пд. Черезъ городъ Брянскъ отправ¬ 
лено 2502000 пд.. принято 3810000 пд. (ко¬ 
нопляное масло, пенька, канаты, солодъ, 
овесъ, свѣчи, пряжа, строевой лѣсъ). По р. 
Болвѣ (Мальцевсьіе заводы; желѣзо, машины, 
желѣзныя и чугунныя издѣлія, стекло и хру¬ 
сталь) отправлено 970000 пд. По р. Судости 
отправлено 42000 пд.; по другимъ упомяну¬ 
тымъ рѣкамъ происходитъ весенняя гонка лѣса 
или сообщеніе въ небольшихъ лодкахъ. Еще 
недавно существовало судоходство на р. Соснѣ 
(см.). По Окѣ изъ Орла сплавлено 16000 пуд., 
по Зушѣ отправлено 76 тыс. пуд., прибыло 
132 тыс. пуд. (въ 1890 г.) Административно¬ 
предначертанный центръ жеі. дор. въ 0. губ., 
Орелъ, не оправдываетъ ожиданій; жизнь вы¬ 
двигаетъ два другихъ центра—Елецъ для во¬ 
сточной части губ. и Брянскъ длн западной. 
Болховъ, прежде ваікный торговый пунктъ, 
теперь утрачиваетъ свое значеніе. Орловско- 
Витебская и Орловско-Грязсі;ая жеі. дороги 
составляютъ вмѣстѣ магистральную линію, 
проходящую вдоль всей губерніи съ 3 на В; 
онѣ соединяютъ лѣсные, но малохлѣбные уу. 
0. губ. съ уу. безлѣсными, но .хлѣбородными. 
Другія жел. дор.: Московско-Курская, Гомель¬ 
ская, Льговская, Калужская, Мальповская, 
Узловая (Ефремовская), Данковско-Богояв- 
ленская, Елеико-Касторная (строится). Изъ 
Брянска расходятся линіи по 6 направле¬ 
ніямъ, изъ Ельца—по пяти, изъ Орла—по че¬ 
тыремъ. Двѣ желѣзнодорожныя линіи, не захва¬ 
тывающія 0. губ., имѣютъ для окраинъ ея боль¬ 
шое значеніе: Курско-Воронежская, проходя¬ 

щая вдоль южной границы, и узкоколейная 
Середвно-Будская (изъ Ворожбы), подходя¬ 
щая къ юго-зап. углу губ. Шоссейныя до¬ 
роги проходятъ: 1) изъ Оріа чрезъ Кромы въ 
Фатежъ и Курскъ—88 вер. по О. губ., 2) изъ 
Орла въ Карачевъ іі Рославль—198 в. 3) изъ 
Орла черезъ Мценскъ въ Чернь—60 в. Есть 
еиіе такъ наз. бельшаки вли большія дороги, 
заложенныя въ Екатерининское время; общая 
ихъ длина въ губ. 1128 в. Число экземпляровъ 
журналовъ и газетъ, доставлявшихся въ 0. 
губ., въ 1891 Г.ДОХОДІІЛО до 16181) (339 различ¬ 
ныхъ наименованій). См. А. Пуиаревъ, «Ма¬ 
теріалы для псторіи статистики Орловской 
губ.» (Орелъ, 1877); Бѣлоконскій, «Переселе¬ 
нія крестьянъ О. губ. въ связи съ экономи¬ 
ческимъ иоложеіііемъ («Юрпдйч. Вѣстникъ», 
1887, № 9). Я К. 
Исторія. Древнѣйшими обитателями Ор¬ 

ловскаго края были вятичи; первые города, 
оплотъ отъ нападеній печенѣговъ и половцевъ, 
возникають- съ начала XI в. Въ это же вре¬ 
мя начинаетъ проникать сюда и христіанство, 
распространившееся, однако, не ранѣе XII в , 
во время проповѣдиичесіва св. Кукши, од¬ 
ного изъ первыхъ просвѣтителей края. (Іъ 
начала XII до половины XIII в. въ краѣ были 
княжества Вщнжское, Елецкое, Трубчевское 
и Карачевсьое. Со времени татарскаго на¬ 
шествія выступаетъ на первый планъ кня¬ 
жество Брянское, со.хранившее свое преоб¬ 
ладающее значеніе до второй половины XIV 
в., когда весь край подпалъ владычеству ли¬ 
товцевъ, продолжавшемуся до начала XVI в. 
За это время, вслѣдствіе частыхъ столкнове¬ 
ній Москвы съ Литвой и Польшей, край под¬ 
вергался нападеніямъ н разореніямъ, кото¬ 
рыя значительно уменьшились съ переходомъ 
его во власть московскихъ государей. Изъ 
послѣднихъ наиболѣе заботились объ его 
устроеніи рари Іоаннъ IV и Ѳедоръ Іоан¬ 
новичъ. 
Ор.іоксігіс—дворянскій родъ, герба Лю¬ 

бая ь, восходящій къ ХѴІ в. Янъ-Оиуфрій (). 
былъ послѣднимъ ловчимъ надворнымъ корон¬ 
нымъ польскимъ. Годъ 0. внесенъ въ Ѵі ч. 
род. КН. Подольской губ. Существуетъ еще 
нѣсколько родовъ 0., разныхъ гербовъ, при¬ 
надлежащих ь къ древнему дворянству, и много 
родовъ этого имени позднѣйшаго происхо¬ 
жденія. В. Р. 
Ор-юкскііі (Александръ Осиповичъ) — 

живописецъ-батаіистъ и жанристъ (1777 — 

і8:42), род. въ Варшавѣ. Ки. Чарторыжская 
случайно замѣтивъ въ будущемъ художникѣ 
склонность къ рисованію, отдала его въ уче¬ 
нье къ жившему въ Варшавѣ живописцу 
Ыорблену-де-Гурденю. Движимый патріотиз¬ 
момъ ц любовью къ приключеніямъ. Орлов¬ 
скій, въ 179» г., поступилъ на службу въ 
польское войско, участвовалъ въ нѣсколь¬ 
кихъ битвахъ и, будучи раненъ въ одной 
изъ нихъ, вернулся въ Варшаву. Здѣсь онъ 
сталъ вести безпорядочную жизнь и даже при¬ 
сталъ къ труппѣ фокусника. Норбленъ, цѣня 
его артистическое дарованіе, старался отьло- 
нитьего отъ этихъ похожденій и снова при¬ 
нялъ въ свой домъ. Съ той поры Орловскій 
посвятилъ себя всецѣло искусству, которое 
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вскорѣ доставило ему нѣкоторую извѣстность 
среди варшавянъ. Затѣмъ онъ провелъ цѣлый 
годъ въ Литвѣ, переѣзжая съ мѣста на мѣсто 
и изучая нравы мѣстнаго дворянства и на¬ 
родный бытъ. По возвраиіеніи въ Варшаву, 
онъ нашелъ покровителя въ лицѣ кн. Іосифа 
Понятовскаго и вошелъ въ моду у польской 
аристократіи. Въ 1802 г. пріѣігалъ въ СПб., 
гдѣ попалъ въ милость къ великому князю 
Константину Павловичу, былъ поселенъ при 
его дворѣ и своими рисунками и каррикату- 
рами составилъ себѣ имя въ обществѣ. Дабы 
ближе познакомиться съ Россіей, ѣздилъ въ 
Москву, Новгородъ и другія мѣстности им¬ 
періи; путешествовалъ, кромѣ того, по Фран¬ 
ціи, Италіи и Германіи. Въ 1809 г., за кар¬ 
тину: «Бивуакъ казаковъ», спб. академія худ. 
присудила ему званіе академика. Въ 1819 г. 
о пъ былъ причисленъ къ генеральному штабу, 
для сочиненія рисунковъ военныхъ костюмовъ. 
0.—талантливый, бойкій, но нестрогій рисоваль¬ 
щикъ, умѣвшій схватывать характервыя чер¬ 
ты изображаемыхъ лицъ и фигуръ и прида¬ 
вать имъ движеніе, но впадавшій при этомъ 
зачастую въ утрировку. Кромѣ картинъ, пи¬ 
санныхъ маслянымп красками, каковы напр. 
находящіяся въ Имп. Эрмитажѣ: «Казакъ, 
убивающій тигра», «Коровы на пастбищѣ», 
«Отдыхъ охотниковъ», «Домашній скотъ на 
лугу», «Стадо на пастбищѣ», «Морской видъ» 
и «Кораблекрушеніе», 0. произвелъ несчетное 
множество карандашныхъ, акварельныхъ и 
черченныхъ перомъ рисунковъ, разсѣяннныхъ 
въ альбомахъ особъ Царской Фамиліи и люби¬ 
телей искусства. Многія изъ этихъ произве¬ 
деній, изображающихъ преимущественно каза¬ 
ковъ, башкировъ и др. всадниковъ, мчащіяся 
тройкп и сцены иростонародной жизни, были 
имъ самимъ литографированы. А. С—въ. 

0|>.іовсігііі (Борисъ Ивановичъ, 1793— 
1837)—одинъ изъ лучшихъ русски.хъ скульпто¬ 
ровъ, пастоящая фамилія котораго была Смир¬ 
новъ. Родился крѣпостнымъ человѣкомъ туль¬ 
скаго помѣщика Шатилова, потомъ отпустив¬ 
шаго его па волю. Юные годы 0. провелъ, 
въ качествѣ работника, въ мастерской одного 
московскаго мраморщика, а затѣмъ у Три- 
скорнп, въ СПб., отлично усвоивъ себѣ прі¬ 
емы рубки мрамора и усердно упражняясь, 
въ часы свободные отъ хозяйски.хъ работъ, 
въ рпсованіи и лѣпкѣ изъ глины. Въ 1822 г. 
вылѣпленный имъ бюстъ имп. Александра I 
былъ, при посредствѣ скульптора Мартоса и 
президента академіи художествъ А. Оленина, 
поднесенъ императрицѣ, и 0. былъ при¬ 
нятъ въ ученики академіи художествъ. Од- 
иако; вскорѣ послѣ того послѣдовалъ новый 
приказъ отправить его немедленно въ Римъ, 
въ ученики ігь Торвальдсену. Съ 1823 г. 0. 
впродолжеиіе шести лѣтъ трудился подъ 
руководствомъ знаменитаго датскаго ваятеля 
и исполнилъ въ это время, кромѣ’ другихъ, 
менѣе важныхъ работъ, колоссальный бюстъ 
имп. Александра I по модели Торвальдсена, 
группу «Фавнъ и Вакханка», статуи Фавна 
со свирѣлью въ рукахъ и Париса. Впослѣд¬ 
ствіи эти произведенія были, по заказу имп. 
Николая I, вырублены художникомъ изъ мрамо¬ 
ра; нынѣ они находятся: бюстъ—въ одной изъ 
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залъ сената, группа—на дачѣ Знаменка, близъ 
Петергофа, а обѣ статуи въ Имп. Эрмитажѣ. 
Возвратившись въ СПб. въ 1829 г., О. черезъ 
два года, въ уваженіе своихъ римскихъ работъ, 
былъ признанъ академикомъ и назначенъ ис¬ 
правляющимъ должность профессора въ скуль¬ 
птурномъ классѣ академіи, а въ 1836 г. ут¬ 
вержденъ въ этомъ званіи. Главныя произве¬ 
денія, созданныя имъ въ СПб,-статуя ангела, 
украшающая собою вершину Александровской 
колонны, на площади Зимняго дворца, одинъ 
изъ барельефовъ этого памятника, монументы 
Варклаю-де-Толли и Кутузову и семь фигуръ 
геніевъ, вылѣпленныхъ для тріумфальныхъ во¬ 
ротъ за Московскою заставою. Какъ въ ука¬ 
занныхъ, такъ и въ прочи.хъ работахъ 0., во¬ 
обще, отразилось вліяніе его наставника, Тор¬ 
вальдсена, хотя до нѣкоторой степени прояви¬ 
лась и оригинальность. Онъ не обладалъ пыл¬ 
кой фантазіей, но прекрасно соединялъ въ 
своемъ творчествѣ идеализацію, основанную 
на антикахъ, съ естественною граціею, а въ 
портретныхъ изображеніяхъ-съ точною ха¬ 
рактеристикою личностей. А. С—въ. 
Орловскій (Владиміръ Донатовичъ) — 

русскій пейзажистъ, род. 1842 г. Писалъ ма¬ 
сляными красками еще до поступленія въ 
1861 г. въ академію художествъ, гдѣ сталъ 
дѣлать быстрые успѣхи, такъ что въ 1863 г. 
уже получилъ большую серебряную медаль. 
Потомъ писалъ этюды въ Крыму, Кіевской 
губерніи и Финляндіи, а въ 1868 г:, за крым¬ 
скіе виды, получилъ золотую медаль и право 
поѣздки на казенный счетъ за границу. Три 
года (1869 — 72) онъ работалъ въ Парижѣ, 
Швейцаріи и Италіи; въ 1874 сдѣланъ аіса- 
демикомъ и въ 1878 г.—профессоромъ за кар¬ 
тину «Сѣнокосъ». Нѣсколько лѣгь послѣ того 
онъ писалъ на мотивы, почерпнутыя въ Тай¬ 
цахъ (Петербургской губ.) и Гатчинѣ, нако¬ 
нецъ, въ промежутокъ 1885—90 гг. занимался 
живописью преимущественно морскихъ видовъ, 
которыми отчасти занимался и прежде. Во¬ 
обще картины 0. очень разнообразны какъ по 
природѣ (отъ Финляндіи до Крыма), такч) и по 
содержанію (пасмурный день, зимняя лунная 
ночь, закатъ солнца, осенній разливъ и т. д.). 
Онъ писалъ болота, заросшіе пруды, также 
какъ луга и нивы, березовые и грабовые лѣса; 
но его спеціальность — преимущественно от¬ 
крытые виды, а не внутренность лѣса. 0. чаще 
хорошій наблюдатель природы, чѣмъ искатель 
по.этическихъ настроеній, хотя не лишенъ и 
послѣднихъ (напр. «Зимняя лунная ночь», при- 
надлежитъвел. ки. Владиміру Александровичу). 
Его морскіе виды замѣчательны детальнымъ 
рисункомъ больше, чѣмъ колоритомъ («Валъ», 
1888 г., принадлеж. вел. кн. Константину Кон¬ 
стантиновичу). Живопись 0. сначала невполнѣ 
свободная («Деревня Коказъ въ Крыму» 1868, 
собственность акд. худож.) стала мало-по-малу 
широкою, а колоритъ сталъ обогащаться. Хоро¬ 
шій рисовальщикъ, 0. помѣщалъ въ свои кар¬ 
тины хорошо поставленныя и расположенныя 
фигуры. Изъ его картинъ, кромѣ поименован¬ 
ныхъ, можно еще назвать: «Привалъ охотни¬ 
ковъ въ лѣсу бѣлаго бука» (1882), «Облака 
надъ моремъ» (1885) и «Пасмурный день» 
(1889). 
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Орловскій — псевдонимъ писателя Кон¬ 
стантина Ѳедоровича Головина. Родился въ 
1843 г., образованіе подучилъ въ спб. универси¬ 
тетѣ. служилъ въ министерствѣ государствен¬ 
ныхъ имуществъ. На литературное поприще 
выступилъ въ 1879 г. рядо.чъ статей по эко¬ 
номическимъ, преимущественно аграрным!., во¬ 
просамъ, которыя печатались въ журналахъ 
подъ настоящей фамиліей автора, и новѣстью 
«Серьезные іюдп», появившеюся въ «Рус¬ 
скомъ ВѣстнпітЬ» подъ псевдонимомъ О. Въ 
томъ же журналѣ появились п остальные ро¬ 
маны и повѣсти О., написанные пмъ въ тече¬ 
ніе 1880-хъ годовъ: «Внѣ колеи» (1882). «Блуд¬ 
ный братъ» (1884). «Дядюшка Михаилъ Пе¬ 
тровичъ» (1886), «Молодежь» (1887—Ь9); всѣ 
они вышли п отдѣльными изданіями Авторъ 
является въ нихъ вѣрнымъ направленію жур¬ 
нала, въ которомъ онъ писалт., но чувство 
правды заставляетъ его мноіое изображать въ 
такомъ свѣтѣ, что впечатлѣніе получается не 
вполнѣ согласное съ этимъ направленіемъ. 
Позднѣйшія беллегрпстическія его произведе¬ 
нія: «Чья вина» ( Русское Обозрѣніе», 1814), 
«Погромъ» (т. же, 18'94), - На вѣсахъ» («Рус¬ 
скій Вѣстникъ», 1891—95), «Медовый мѣсяцъ» 
(т. же, 1897), «Андрей Мологинъ» («Вѣстникъ 
Европы», 1896), «Баловень счастья» (т. же, 
1897) и др. Головинъ по.мѣстилъ так-же рядъ 
критическихъ статей въ «Псторическомъ Вѣст¬ 
никѣ» и «Русскомъ Обозрѣніи», а стдѣльно 
издалъ: «Русскій романъ н русское общество» 
(1897). публицпстическихъ его работъ 
отдѣльно изданы, между прочимъ: «Сельская 
община въ литературѣ п дѣйствительности» 
(18»7), «Соціализмъ какъ полоікительное уче¬ 
ніе» (1892), «Мужикъ безъ прогресса плп 
прогресгъ безъ мужика» (1896). 

0|>.іовсігій (Никита)—писатель начала 
текущаго столѣтія, протоіерей въ СПб. Напи¬ 
салъ: «Краткая россійская грамматика» (СПб., 
1814) и «Пнформаторія илп начальныя осно¬ 
ванія латпнскаго языка» (ІЬ., ІЫН). 

0|>.іоі!4>ііім Ііа^ттіа ігадстскій 
корн.ісъ—учрежденъ въ 1843 г. на пожер- 
твов.шіе отставного полковника Вахтина, за¬ 
вѣщавшаго ему ІѴ5 милл. руб. ассигнаці¬ 
ями и 27'О душъ крестьянъ. Въ 1864 г. 
корпусъ былъ преобразованъ въ военную 
іииназію, а въ 1й86 г.—обратно въ корпусъ. 
Штатъ—350 кадетъ. См. Лалаевл., «Истории, 
очеркъ военно-учебн. заведеній». 
Орловскій ІІ'Ьстіііік-ь — ежедневная 

политическая, общественная, литературная и 
торговая газета, издается въ г. Орлѣ, съ 1876 г. 
До 18.84 г. выходила 2, потомъ 3 ра.за въ 
недѣлю. Редакто) ы-издателп: А. Н. Чудиновъ, 
Н. А. Семенова и Н. А. Сентянина. Въ ряду 
газетъ, издающихся въ не-универснтетскихъ 
городахъ. 0. Вѣстникъ выдѣляется своею ли¬ 
тературностью и серкезны.иъ отношеніемъ къ 
общественнымъ явленіямъ. 
Орлокскій Сіірі>во«тый Ли¬ 

сток і>—еженедѣльная торговая, хозяйствен¬ 
ная, юридическая, общественная н объявле¬ 
ній газета, издавалась въ Орлѣ въ 187 '— 
1875 гг.; редакторъ-издатель Н. С. Тарачі.овъ. 
Въ 1876 г. переименована въ «Орловскій 
Вѣстнпкъ». 

Орловскій 36-й пѣхотный ген.-фельдм. 
ки. Варшавскаго гр. Паскевича-Эрпванскаго 
■іолк'ь-сформированъ въ 1811 г. Боевыя 
отличія: 1) георгіевское полковое знамя, за 
Севастополь 1854—55 гг. и за Шипку 1877 г.; 
2) 3 серебряныя трубы за 1812 г. и за вен¬ 
герскую войну 1849 г. 
Ор.іовскія Губсркскііі иЬдоно- 

СТ11—издаются съ 1839 г., сначала 1 разъ, 
а съ 1871 г. два раза въ недѣлю, при 0. гу¬ 
бернскомъ правленіи. Редакторы: Перевер¬ 
зевъ (оффинііілыіая часть) и Браунъ (неофф.). 
А. Г. Пупаревъ напечаталъ въ «О. Губ. Иѣд.» 
(1876 г., № 74—89) «Указатель статей, по¬ 
мѣщенныхъ въ пеоффиціальной части «0. Губ. 
Вѣд.» за 1839—1875 г.». 
Ор.іовскііі Бііаржііі.іьиыіі ]ІЬ- 

домостіі—журналъ, издается съ 1865 г. 
прп 0. духовной семинаріи, сначала два раза 
въ мѣсяцк, а потомъ еженедѣльно, съ двумя 
отдѣлами: оффиціалыіыѵъ и неоффпціальнымк. 
Много стаіей по церковной п гражданскоіі 
исторіи края. 
Ор.іовски-1Ііітсбскііл «к. .і.—протя¬ 

женіемъ 448 В. Уставъ общества былъ утвер¬ 
жденъ 2 мая 1868 г. Каіштаіы общества: 
акціонерный-9375000 р. мет. нар. (7.‘)(і0п ак¬ 
цій по 125 р. каждая), облигаціонный, реали¬ 
зованный самимъ обществомъ—28127000 р. 
мет. пар., и облигаціонный, оставленный за 
правительствомъ—11642044 р. кр. Чпстый до¬ 
ходъ съ самаго открытія дороги н до выкупа 
ея оказывался недостаточі ы.мъ для покрытія 
обязательныхъ плаіежеіі по шіниталамъ: до¬ 
рога требовала ежегодныхъ прпнлатъ изь каз¬ 
ны по гарантіи. Общая сумма таки.хъ нрп- 
платъ, числившаяся долгомъ за обществомъ 
казнѣ, составляла къ 1 января 1891 г. 
3714.56,58 руб. кр. Вслѣдствіе крайней задол¬ 
женности общества, акціонеры его нисколь¬ 
ко не были заинтересованы въ результатахъ 
эксплуатаціи дороги. Такое пепормалыіое по¬ 
ложеніе хозяйства общества, невыгоды кото¬ 
раго непосредственно отражались на инте¬ 
ресахъ казны, побудило правительство войти 
въ соглашеніе съ обществомъ о досрочномъ 
выкупѣ дороги. Съ I февраля 1894 г. дорога 
находится въ вѣдѣніи казны и составляетъ 
одинъ изъ участковъ Риго-Орловской линіи 
(см.). М. Т. 
Орловъ—уѣздный городъ Вятской губ., 

при р. Вяткѣ, въ 52 в. отъ губ. гор. Къ 1 ян¬ 
варя 1896 г. жпт. 2655 (1272 мжч. и 138.8 жнщ.): 
православныхъ 2416, раскольниковъ 182, ка¬ 
толиковъ 10, протестантовъ 8, евреевъ 19, ма¬ 
гометанъ 6. проч. исповѣд іній 14. Дворянъ 
162, духовнаго званія 5.3, ночетныхъ гражданъ 
и купцовъ 462, мѣщанъ 1466 крестьянъ 48.5, 
проч. сословій 27. Церквей 7. Заштатный муж¬ 
ской монастырь. Женская прогимназія съ 
приготовительнымъ классомъ—177 уч., город¬ 
ское О-кл. училище—115 уч.. приходское учи¬ 
лище—101) уч., начальное мужі-кое училипіе, 
цері.овно-приходская школа. Городская пу¬ 
бличная библіотека ( 0265 т.), съ субсидіей отъ 
земства въ бон р. Земская больница (2 врача 
— изъ нихъ 1 женщніш-врачт.) на 30 кроватей, 
аптека. Городская богадѣльня. Въ 1895 г. 
городскихъ доходовъ 20961 руб., расходовъ 
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27733 р., ВЪ ТОМЪ числѣ на городское управ¬ 
леніе 5359 р., па учебныя заведенія 21 <17 р., 
на врачебную часть 5ь1 руб., на благотвори¬ 
тельность 6і) р. Фабрикъ и заводовъ 8, съ про¬ 
изводствомъ на 28 тыс. р.: 4 булочно-кондн- 
терсішхъ и пряничныхъ заведенія, 1 заведеніе 
минеральныхъ йодъ, 1 салотопенный зав., два 
кожевенных!, завода Изъ О. отравляется 
ежегодно болѣе юо тыс. пд. разнаго товару 
по р. Вягкѣ. Главный предметъ отправкп -- 
льняное сѣмя. Основанъ двинянаыи и устю¬ 
жанами пъ XV в. Около 1000 г. въ Кнпгѣ Боль¬ 
шого Ч.ертелса О. называется 0}1ЛОВцемъ. По 
оппси 1654 г. въ немъ считалось жителей 
ОКОЛО 1300, въ 1811 г. - 788. Въ 1780 г. назна¬ 
ченъ уѣздны.мъ городомъ Вятскаго намѣстни¬ 
чества, а въ 1796 г.—Вятской губ. 

Орловскій уѣздъ находится въ сѣверо-зап. 
углу губерніи и занимаетъ, по Стрѣльбицкому, 
1297418 дес., по Швейцеру — 1140349 дес., 
по свѣдѣнія.мъ центральнаго статпстическа- 
го комптета («Статистпческій Временникъ») 
1298252 дес., по спеціальному изслѣдованію 
земства — 116 391 дес. Земствомъ обложены 
1102534 дес. Съ С на ІО у. очень растянутъ 
(до 190 в.), въ средней части очень съуженъ: 
разстояніе между зап. н восточной границами 
здѣсь .мѣстами не болѣе 28 в. Уѣздъ относится 
кь области Вологодско-Вятскаго полѣсья: лѣс¬ 
ныя пространства идутъ иногда на нѣсколько 
десятковъ верстъ. Казенныхъ лѣсовъ 44',000 
дес., крестьянскпхъ (считая лѣсныя дачи, от¬ 
веденныя казною въ пользованіе крестьянъ - 
86366 дес.)—161335 дес. Н. Романовъ («Ста¬ 
тистическое описаніе 0. у.») вычисляетъ удоб¬ 
ныя лѣсныя пространства у. въ 594893 дес., 
неудобныя — вь 98043 дес. Господствующія 
лѣсныя породы—ель, сосна и пихта. У. имѣ¬ 
етъ поверхность вообще неровную, волни¬ 
стую, со множествомъ небольшихъ возвышен¬ 
ностей и нпзпнъ; только крайній сѣверъ у., 
поі.рытый лѣсами, представляетъ, ббльшею 
частью, совершенно ровную поверхность. Низ¬ 
менныя и болотистыя пространства находятся 
по лѣвому теченію р. Вятки и въ сѣв.-зап. 
части у. Изъ болотъ нѣкоторыя имѣютъ отъ 
5 до 10 тыс. дес. и болѣе. Въ экономическомъ и 
почвенномъ отношеніи уѣздъ можно раздѣлить 
на л части: сѣверную, среднюю и южную. Въ 
сѣверной области преобладаютъ иловато-гли¬ 
нистыя почвы; у крестьянъ значительные зе¬ 
мельные надѣлы; распространенъ пзвозиый 
промыселъ; переселенческое движеніе раз¬ 
вито слабо. Средняя часть отличается край¬ 
нимъ разнообразіемъ почвъ, небо.іьшимъ кре- 
стьянскпмъ земельнымъ надѣломъ, малою эко¬ 
номическою обезпеченностью населенія и рас¬ 
пространеніемъ бурлаці:аго промысла. Бъ 
южной части почвы по препмуиіеству песча¬ 
ныя и супесчаныя; здѣсь очень замѣтно пе¬ 
реселенческое движеніе и развитт. рогожный 
промыселъ. Р. Вятка дѣлитъ уѣздъ на двѣ по- 
довпиы, сѣверную и южную: сѣверная поло¬ 
вина представляетъ системы правыхъ прито¬ 
ковъ рѣки Вятки, а южная—системы лѣвыхъ 
ея притоковъ. Изъ правыхъ притоковъ наи¬ 
болѣе значительны Молома, Великая и Летка. 
Рѣка Молома протекает!, по у. па і-о в. (ши¬ 
рина рѣки отъ 30 до 60 саж., глубина отъ 

“/4 арш. до 2 саж.); сплавъ по ней начинается 
отъ с. Фроловскаго. Изц ея притоковъ главные: 
Кузюкъ, Шульдюгъ съ Выдрицею. Боровица, 
Стр'ѣльна, Полуденная и Дубяна. Рѣка Вели¬ 
кая изъ 130 в. своего теченія по 0. у. течетъ 
115 в. (ширина ея до 2,3 саж., глубина отъ 
1 до 3 арш.); берега лѣсисты. Притоки ея— 
Переходница, Волосница, Горѣльниаа, Озери- 
ца, Сизьма. Рамовица, Мутнпца, Волковииа, 
Плоская, Зимняя и Вотка. Рѣка Летка про¬ 
текаетъ по у. 40 в.; изъ притоковъ ея глав¬ 
нѣйшіе р. Слудка, Прокопьевна п Боровица. 
Сѣверо-вост. уголъ уѣзда орошается р. Ѳедо¬ 
ровкою на протяженіи 35 в. На С есть 
р. Хвощевнца, притокъ р. Вятки. Въ южной 
части р. Быстрица (125 в.), сплавная верстъ 
на 18 в. отъ устья. Изъ притоковъ ея от.мѣ- 
тимъ р. Ивкину и Сннгеревку. Изъ другп.чъ 
притоковь Вятк'п въ южной половинѣ проте¬ 
каютъ: Шижиа, Березовка, Чернушка и Су- 
водка. Озеръ въ у. мало. Изъ нпхъ болѣе за¬ 
мѣчательны Разсохово, около гор. Орлова, и 
Березовая-Курья (длина 12 в., ширина Зр— 
50 саж.), лежащая по лѣвому берегу р. Вят¬ 
ки. Близъ дер. Вутырокъ—сѣрный ключъ. По 
Матнзену (1872) этотъ источникъ по химиче¬ 
скому составу сходенъ съ сѣрными водами 
Самарской губ. Въ у. встрѣчаются ещз со¬ 
ляные источники, но они не разработывают- 
ся. Сѣверная часть у. сложена нзъ пластовъ 
пермской п юрской системъ, покрытыхъ 
голщен дилювіальнаго наноса. Въ южной чи¬ 
сти не встрѣчаются нласты юрской системы 
ц эрратическаго наноса, а только перм¬ 
скія отложенія, мѣстами покрытыя разно¬ 
образными новѣйшими образоваиіямп. Изъ 
болѣе новыхъ образованій въ уѣздѣ развиты 
образованія второй террасы, извѣстныя по 
Вяткѣ, Моломѣ и проч.—отложенія залввноГі 
равнины и торфяно-болотистыя отложенія, ко¬ 
торыми изобилуетъ сѣверная часть уѣзда н 
привятская полоса въ южной части его. И;п. 
полезныхъ ископаемыхъ находятъ въ уѣздѣ 
сѣрный колчеданъ, встрѣчаюшійсц въ юрской 
глииѣ. Колчеданомъ изобилуютъ юрскіе пласты 
сѣвера. Торфяно-болотистая низменность, при¬ 
легающая къ лѣвому берегу Моломы и Вятки, 
изобилуетъ болотной рудой, залежи которой 
находятся преимущественно около дер. Ков- 
рижской и Шпловскоіі въ сѣверной части и 
около дер. Гребеневской и вообще къ 3 отъ 
Пнщальской и Касина въ южной части. По¬ 
слѣдняя мѣстность богата, кромѣ того, зале¬ 
жами превосходнаго торфа, который,' впрочемъ, 
не составляетъ рѣдкости и въ сѣверной части. 
Юго-восточная часть изобилуетъ залежами 
строительнаго матеріала: мощныя з:ілежи гип¬ 
са находятся по лѣвобережью Ивкины (Сычев- 
ская, Спудные, Бережневская и др.), вь мень¬ 
шемъ количествѣ онъ встрѣчается около го¬ 
рода Орлова. Нѣкоторые сорта известняковъ 
не уступаютъ извѣстной кукарской «опо¬ 
кѣ», добываемой въ каменоломняхъ с. Жерно- 
вогорья и имѣющей довольно значительное 
примі'.неніе въ строительномъ дѣлѣ. Бъ юго- 
восточной части уѣзда добывается известко- 
вистый песчаникъ, идущій на приготовленіе 
жерновыхъ камней. Іізь 26.9187 изслѣдован¬ 
ныхъ дес. песчаныхъ земель 61094 дес., су- 
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песчаныхъ 609СЗ, суглинистыхъ 59289, глп- 164.'Густота населенія—31,1 чел. на 1 кв. км. 
нистыхъ 65067, сѣрыхъ ІІ128, болотно-растн- Дворовъ безъ рабочихъ 3386, съ 1 рабочимъ 
тельныхъ 1575+ дес. Земствомъ въ 1896 г. 19487. съ 2 рабочими 8197, многорабочііхъ 
было обложено 649700 дес. крестьянской земли 3131. Отхожпмп промыслами (извозъ, бурла- 
(считая лѣсной надѣлъ), казенной 447268 дес., честно, выдѣлка рогожъ) занималось 19519 чел. 
городского общества 2 тыс. дес., частныхъ Въ сѣверной части преобладаютъ лѣсные про¬ 
линъ 3563 дес. Въ 1885 г. частныхъ владѣть- мыслы, при чемъ первое мѣсто принадлежит!, 
цевъ было 46, изъ нихъ крестьянъ 26, мѣ- берестепнпкамъ и мочальиикамъ, второе — 
щанъ 5, духовныхъ 6, купцовъ 8, личный дво- охотникамъ, дроворубамъ и вырубщикамъ лѣ- 
рянииъі. Изъ обложенныхъ земствомъ 649700 са, послѣднее—смольекопамъ, дегтярникамъ и 
дес, принадлежащихъ сельскимъ обществамъ, углекопамъ. Изъ ремесленниковъ въ обѣихъ 
было; усадебной земли 14193 дес., пахатной частяхъ уѣзда всего многочисленнѣе плотни- 
261756 дес., сѣнокосной 166654 дес. До 25 тыс. кп, пильщики, портные, кузнецы п сапожни- 
дес. занимаютъ такъ назыв. запольные участ- кп. Промышленныхъ заведеній въ у. 1580; 
ки, которые никогда или очень рѣдко запахи- болЬе всего кузницъ-545, затѣмъ мельнпцъ 
ваются и лежатъ въ видѣ пустырей; это (водяныхъ п вѣтряныхъ)—336; по даннымъ 
обусловливается значительнымъ переселенче- за 1896 г. у крестьянъ было 144 мельницы, 
скниъ движеніемъ (съ 1880 по 1885 г. — 87.3 224 маслобойни. Охотниковъ насчитывают!, 
семейства), развитіемъ отхожихъ промысловъ 412; главную ихъ добычу составляютъ бѣлка, 
п плохимъ качествомъ земель нѣкоторыхъ рай- заяцъ, норка, рябчикъ, куница, рѣже—медвѣдь 
оновъ. Благодаря усиліямъ губ. земства, въ у. н рысь. Изъ промысловъ развиты нндѣлка ро- 
распространяется травосѣяніе (въ 179 селе- гожъ, обработка льна, приготовленіе дерева 
Ніяхъ, на 319 участкахъ), а также искусствен- для спичекъ, вязаніе рыболовныхъ сѣтей, 
псе удобреніе (крестьянамъ выдано безплатно Земство (уѣздное) содержало двѣ передвпж- 
270 пд. фосфоритной муки и до 400 пд. ало- ныхъ ткацкихъ мастерскихъ н давало пособіе 
бастра въ размолотоімъ'п обожженномъ видѣ) и 2 столярно-слесарііымъ и 1 сапожио-башмач- 
улучшенныя орудія (косули, одноконные плуж- ной мастерской. Всѣхъ фабрит, и заводовъ 
ки, косы лптовкп съ грабельками для уборкп (безъ гор. Орлова) 34, съ производствомъ на 
хлѣбовъ). Земство разсылаетъ по у. знаю- 84503 р.; 3 фосфорно-спичечныя фабрики, съ 
шпхъ людей съ вѣялками-сортировками и цп- оборотомъ въ 62193 р, 16 рогожныхъ и ку- 
линдрпчесі.имн сортировками; оно содержпті, лево-ткацкихъ зав,—14000 р., 14 кожевенныхъ 
также опытное поле п ферму. Сі.’лады для заводовъ—8060 р., 1 заводъ эѳирныхъ маслъ— 
иродажп .земледѣльческихъ орудіи устроены 25і) р. Трактирныхъ заведеній 47. Торговыхъ 
при 12 волостныхъ правленіяхъ. Въ среднемъ заведеній 287, мѣстъ продажи вина и питій 
ежегодно засѣвается рожью 96100 дес., пше- въ гор. Орловѣ 19 и въ у. 56. Въ 1894—95 
нпцею 665 дес., овсомъ 75100 дес , ячменемъ учебномъ году земскп.хъ учнлищъ было 68; 
ііЗсЮ ДОС., гречихою 50 дес., горохомъ .3300 кромѣ того земство давало субсидіи жен- 
дес., картофелемъ 2900 дес., льномъ 5150 дес., ской прогнмназіп и 26 перковно - приход- 
коноплею 61 дес. Средній годовой сборъ; ржп скимъ школамъ. По смѣтѣ па 1896 г. земство 
2780251) пд., пшеницы 26600 ид., овса 1885250 назначило на народное образованіе 57015 р., 
пд., ячменя 370950 пд., гречихи 1100 пд., го- въ томъ числѣ 1400 р. на мастерскія при ис- 
роха 95350 пд., картофеля 565110 пд., лыш- толбенскомъ 2-классномъ и О. начальномъ учн- 
ного сѣмени 1і'240о пд. и волокна 55100 пд., лищахъ, 800 р. на 29 сельскихъ библіотекъ и 
коноиляннаго сѣмени 2150 пд. п волокна 3 тыс. р. на школы грамоты. Но вычисленію 
1510 пд. Въ продажу можетъ поступать хлѣба инспектора народныхъ училищъ, для всеобщаго 
до 1.300 тыс. пд. Къ 1 января 1896 г. въ обученія въ у. надо открыть еще 73 училищ.ч. 
хлѣбныхъ магазинахъ было на лицо 67911 Чет. 29 церковно-приходскихъ школъ, ,31 ші.ола 
озимаго и 44396 чет. ярового, въ ссудахъ и грамоты, 5 школъ братства святителя Николая, 
недоимкахъ—3871 чет. озимаго п 912 чет. яро- Къ 1 янв. 1895 г. учащихся было 6061 ыаль- 
вого. Огородничество мѣстами процвѣтаетт.; чиковъ и 1231 дѣвочка, а всего 7292. Въ шко- 
пчеловодство развпвается. Лошадей 40364. лахъ земскихъ и министерства народнаго про¬ 
рогатаго скота 92626, овецъ простыхъ 79495, свѣшенія обучалось 5476 чел., въ школахъ 
козъ 33, свиней 7620. Для улучшенія ло- духовнаго вѣдомства-1816. Учащихъ было въ 
шадей и скота земство учредило нѣсколько минист. п земскихъ школахъ 185 (въ томъ 
случныхъ пунктовъ. Оно яіе устроило масло- числѣ 109 учительницъ), въ школахъ духов- 
дѣльню въ селѣ Истолбенскомъ. На 100 дво наго вѣдомства—97 (учительницъ 29). Воскре- 
ровъ приходится 10.7 рабочихъ лошадей; без- сно-повторательные классы были при 11 зем- 
лошадныхъ дворовъ считается 5903 нли 177о скпхъ училищахъ. Библіотеки народныя откры- 
всѣхъ дворовъ. За 9-лѣтній періодъ съ 1885 г. ыты при 12 училищахъ и должны открыться 
убыль лошадей въ уѣздѣ—7“/„. Жителей къ при 33 училищахъ. Огороды устроены при 
1 января 1896 г. было въ уѣздѣ 228814 6 учил. Рукодѣлію обучались въ 15 учил. 
(111318 мжч. и 117496 жпщ.); православныхъ Учебныя мастерскія были при учил, истол- 
221134, раскольниковъ 7516, католш;овъ 32, бенсі;омъ 2-кл-столярно-токарная, Орлов.— 
магометанъ 48, евреевъ 24, протесгаитовъ 14, столярно-токарная и сапожно-башмачная. Тка- 
прочихъ исповѣданій 46. Дворянъ 126, духов- честву обучались въ быстрипкомъ женскомі, 
наго званія 969, почетныхъ гражданъ и куп- училищѣ. На медицину земство въ 1896 г. на- 
цовъ 51, мѣщанъ 58, крестьянъ 215648, воен- значило 56416 р., не считая 780 р. на вете- 
наго сословія 11872, прочихъ сословій 90. ринарную часть и 720 р. на оспопрививаніе 
Русскихъ 223452, пермяковъ 5198, прочихъ Въ земскихъ больницахъ всего 95 кроватей. 
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Врачей у земства 6 (изъ нихъ 3 женщины- 
врача), фельдшеровъ 14, фельдшерицъ 6, по¬ 
вивальныхъ бабокъ 8. У земства своя аптека 
и 2 стипендіи при вятскихъ ' фельдшерскихъ 
курсахъ. Губернское земство содержитъ на 
свой счеть въ уѣздѣ ветеринарнаго врача и 
фельдшера. На улучшеніе земледѣлія, разви¬ 
тіе торговли и промышленности, охраненіе 
полей и луговъ отъ порчи н уничтоженіе 
вредныхъ насѣкомыхъ п животныхъ назна¬ 
чено земствомъ въ 1896 г. 2220 руб. Гу¬ 
бернское земство содержитъ въ у. агронома и 
израсходовало на улучшеніе сельскаго хозяй¬ 
ства 2500 руб. На содержаніе земской управы 
назначено ІО406 руб. Всего земскихъ дохо¬ 
довъ 17«785 руб., расходовъ 178783 р. 4 ста¬ 
на, 30 волостей, 269 сельскихъ обществъ, 3060 
поселеній, 34974 двора. Благочинныхъ окр. 4, 
мщсіонеръ противораскольничій і, монастырь 
I. Въ у. одно почтово-телеграфное отдѣленіе. 
Волостная богадѣльня въ с. Занижено комъ. 
Въ у. нѣсколько кургановъ и городищъ, въ ко¬ 
торыхъ находили разныя археологическія на¬ 
ходки. Ср. Н. Н. Романовъ, «Статистиче¬ 
ское описаніе 0. у. Вятской губ.»; «Мате- 
шалы по статистикѣ Вятской губ. Т. ІП. 
О. у.». Остальную литературу—см. Вятская 
губ. Л. Ѳ. С. 
Орлокъ (Александръ Аыфимовпчъ) — 

моек, писатель первой половины настоящаго 
столѣтія, самъ себя называвшій «народнымъ» и 
написавшій множество романовъ («ДпмптрШ 
Донской или начало росс, величія», 1827 г., 
и др.), изъ которыхъ многіе выдержали по 
нѣскольку изданій. Ксенофонтъ Полевой («За¬ 
писки», СПб., 1883, стр. 315—318) называетъ 
0. «пошлымъ писакой, издающимъ отврати¬ 
тельныя брошюрки подъ разными цинически¬ 
ми заглавіямп».Сближеніе Пушкина и перепис¬ 
ку его съ 0. Ксен. Полевой объясняетъ тѣмъ, 
что поэту нравилось подстрекать О. къ раз¬ 
нымъ выходкамъ противъ непріятны.хъ ему 
Ѳ. Булгарина и Н. Полевого. О. написалъ па¬ 
родію на Вулгаринскаго «Выжигина», подъ 
заглавіемъ «Смерть Ивана Выжигина» (1831), 
и собирался писать «Исторію русскаго на¬ 
рода», пародируя И. Полевого. Обиженные 
противники Пушкина видѣли во всемъ это.мъ 
козни поэта; Булгаринъ нпкакъ не могъ про¬ 
стить Пушкину того обстоятельства, что онъ 
ставилъ 0. выше его. 

0|>лов'ь (Александръ Петровичъ) — из¬ 
слѣдователь землетрясеній въ Европейской 
Россіи и Сибири. Будучи въ 18й0-хъ гг. пре¬ 
подавателемъ и инспекторомъ гимназіи въ Ир¬ 
кутскѣ, 0., подъ вліяніемъ нѣсколькихъ значи- 
тельны.хъ землетрясеній, которыхъ ему при¬ 
шлось быть очевидцемъ, заинтересовался изу¬ 
ченіемъ сейсмическихъ яв.леній и долго былъ 
въ Россіи единственнымъ спеціалистомъ въ 
этой области геологіи. Переѣхавъ въ началѣ 
187і'-хъ гг. на Уралъ, а затѣмъ въ Казань, гдѣ 
занялъ должность директора реальнаго учили¬ 
ща, О. въ теченіе 20 лѣтъ тщательно собиралі. 
свѣдѣнія о сейсмическнхь явленіяхъ въ Рос¬ 
сіи в Сибири п напечаталъ въ «Трудахъ Каз. 
Общ. Естеств.» рядъ научныхъ трудовъ о зе¬ 
млетрясеніяхъ, изъ которыхъ важнѣйшія; «О 
землетрясеніяхъ вообще іі о землетрясенія.хъ 

южной Сибири и Туркестанской области въ 
особенности» (3 выи., т. III, 1873), «О земле¬ 
трясеніяхъ въ Пріуральскихъ странахъ» (т. III, 
№ 3, 1876). О. скончался въ 1889 г., почти 
закончивъ свой капитальный трудъ «Каталогъ 
землетрясеній Россійской имперіи»; трудъ 
этотъ послѣ его смерти былъ приготовленъ къ 
печати, дополненъ и изданъ въ 1893 г. проф. 
И. В. Мушкетовыиъ въ «Зап. Имп. Русск. 
Геогр. Общ.», т. XXVI. А. Л. 
Орловъ (Василій Григорьевичъ, ум. въ 

1871 г.) — духовный писатель, магистръ спб. 
дух. акд.; былъ инспекторомъ ярославской 
дух. семинаріи. Два сборника его «Проповѣ¬ 
дей» изданы въ Ярославлѣ (і863) п Москвѣ 
(1869); написалъ также «Собесѣдованія о Мо¬ 
литвѣ Господней» (Ярославль, І87и). 
Орловъ (Василій Ивановичъ) — драма¬ 

тургъ (1792—1860), по профессіи врачъ, сынъ 
дьячка. Изъ его водевилей и комедій боль¬ 
шимъ успѣхомъ пользовалась въ 1830-хъ гг. 
«Гусарская стоянка». Издалъ еще «Опытъ 
перевода Гораціевы.хъ одъ» (СПб., 1830), «Не¬ 
ровня» (повѣсть, «Сынъ Отечества», 1839), 
«Знай время» (сказка, въ «Собраніи новыхъ 
русскихъ стихотвореній», ч. II, СПб., 1826), 
«Благодѣтельная фея илн маленькій волшеб¬ 
никъ» (1855); перевелъ съ франц. комедію 
Мольера «Скупой» (1843) и нѣсколько меди¬ 
цинскихъ книгъ. 
Ор .ІОВЪ (Василій ІІвановичъ) — земскій 

статистикъ. Род. 27 марта 1848 г. въ с. Егорьев¬ 
скомъ, Лнхвинскаго у., Калужской губ., гдѣ 
отецъ его былъ священникомъ. Учился въ 
мѣстномъ духовномъ учплпщѣ, калужской ду¬ 
ховной семинаріи и московскомъ унив. по 
юрид. факультету. По окончаніи курса былъ 
оставленъ при университетѣ для подготовле¬ 
нія къ профессорскому званію п преподавалъ 
статистику въ московскомъ Александровскомъ 
военномъ учплпщѣ. Въ 1875 г. московская гу¬ 
бернская земская управа пригласила 0. завѣ- 
дывать предположенными земствомъ стати- 
стическимп работами. Принявъ это пригла¬ 
шеніе на службу земства, 0. оставилъ мысль 
о проі()ессурѣ; вся дальнѣйшая дѣятельность 
его была посвяигеиа земству. Оиъ избралъ ме¬ 
тодъ мѣстнаго подворнаго описанія, который 
хотя и практиковался до него нѣкоторыми 
статистиками (въ 1869 г. въ Московской губ. 
по очень простой программѣ, В. И. Покров¬ 
скимъ въ Тверской губ. и др.), но не примѣ¬ 
нялся къ сплошному изслѣдованію цѣлой 
мѣстности Первымъ пзъ уѣздовъ Москов¬ 
ской губерніи О. былъ изслѣдованъ Московскій 
у , при чемъ всѣ крестьянскіе дворы были опи¬ 
саны на основаніи непосредственнаго опроса 
самихъ крестьянъ - домохозяевъ. Опытъ ока¬ 
зался настолько удачнымъ, далъ такой бога¬ 
тый матеріалъ для уясненія экономическаго 
положенія крестьянъ, что на составленный 
Орловымъ I. т. «Сборника статистическихъ 
свѣдѣній по Московской губ.» (въ 1876 г.) 
было обраиіено всеобщее вниманіе. Томы II 
и III заключаютъ въ себѣ описаніе всей 
Московской губ. н вышли подъ редакціей от¬ 
части самого 0., отчасти его сотрудниковъ, 
Н. А. Каблукова, К. А. Вернера и И. П. 
Воголѣпова. По окончаніи общаго описанія 
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губерніи, О. началъ разрабсятывать отдѣльные 
акономпч. вопросы. Оъ 1879 г. вышло въ 
свѣтъ его пзслѣдованіе: «Формы крестьян¬ 
скаго зеылевладѣлія въ Мосі.овскоіі губ.» (т. 
IV. вып. 1) — сводъ наблюденііі надъ 55оО 
селеніялп Московской губ., произведенныхъ 
отчасти самимъ О., отчастп его сотруднпками, 
подъ его наблюденіемъ, по однообразному пла¬ 
ну. Въ 1880—83 гг. изданы VI іі VII темы 
. Сборника», въ которы.чъ 0.. совмѣстно съ 
нѣі.'оторымп сотрудниками, было о.ончено пз¬ 
слѣдованіе промысловъ крестьянъ Московской 
губерніи, начатое въ 1875 г. А. А. Исаевымъ 
(см.і. Томъ VIII содержитъ въ себѣ весь¬ 
ма подробное пзслѣдованіе земсі;аго страхо¬ 
вого дѣла, а т. IX — положенія школьнаго 
дѣла въ Московской губернія; оба эти то¬ 
ма почтн всецѣло принадлежитъ Орлову. Въ 
1884—85 гг. 0. нредприняль въ московскомъ 
земствѣ текущую статистиі;у, мысль о необ- 
ходнмостп и возмояшости которой оні. вы¬ 
сказалъ еше въ 1881 г. «Статнстическііі Еже¬ 
годникъ» (текущая статистика) за 1884 г. со¬ 
ставленъ О.; имъ же подготовленъ былъ къ пе¬ 
чати н «Ежегодникъ» за 1885 г., вышедшій 
послѣ смертп его. Орлову главнымъ образомъ 
обязано земство регулпрованіемъ раскладки 
земскихъ сборовъ; съ этой цѣлью, по мысли 
Орлова и подъ его руководствомъ^ былп нро- 
пзведены оцѣнки недвижимыхъ пмушествъ 
въ городахъ п посадахъ (1831—84’ гг.і. а 
такясе техническое описаніе п оцѣнка всѣхъ 
фабрикъ п заводовъ Московской губ. 0. при¬ 
нималъ дѣятельное участіе въ работахъ по 
понияіенію выкупныхъ платеягей въ Москов¬ 
ской губ. (1881) и въ установленіи нормаль¬ 
ныхъ цѣнъ для покупокъ земли прп содѣй¬ 
ствія крестьянскаго банка 0б8л). Еще рань¬ 
ше, въ 1879 г., О. внесъ въ московсігое 
іубернское земское собраніе подтверягденный 
стагпстнческнмп даннычп докладъ о содѣй¬ 
ствія крестьянамъ къ пріобрѣтенію земли», 
имѣвшій послѣдствіемъ открытіе московскимъ 
земствомъ кредита на этотъ предметъ. Много 
работалъ О. надъ вопросомъ о развитіи въ 
ЛІосковской губ. ссудо-сберегательныхъ то¬ 
вариществъ. Йо его инпціативѣ и подъ его 
руководствомъ организованъ былъ кустарный 
отдѣлъ па московсі;ой всероссійской ’выставі.ѣ 
18й2 г., имѣвшій большое практическое зна¬ 
ченіе: для многп.хъ кустарей открылись но¬ 
вые рынки сбыта: для облегченія сношеній 
покупателей съ кустарями въ ЛІосквѣ. при 
содѣйствіи О., организовался кустарный му¬ 
зей. 15ъ качествѣ члена училишнаго совѣта, 0. 
ежегодно объѣзяшлъ школы, производилъ эк¬ 
замены, принималъ участіе въ съѣздахъ зем¬ 
скихъ учителей н учительницъ. Вмѣстѣ сь (3. 
В. Лепешкпнымъ. опъ содѣйствовалъ учреж¬ 
денію перваго студенческаго общежитія при 
мосі:. унпв., которымъ первые два года послѣ 
его открытія и завѣдывалъ. Образцовые тру¬ 
ды О по изслѣдованію Московской губ. обра¬ 
тили на себя вниманіе земствъ различны.хъ 
губерній: къ 0. стали обращаться за совѣ¬ 
тами, съ просьбами о содѣйствіи п о реко¬ 
мендаціи опытныхъ статистиковъ. Самнмъ О. 
начаты былп работы въ губернія.хъ Тамбов- 
(жой (БорпсоглѢбскій у., 1880 г.). Курской 

(Курскій у., 1881), Воронежской (Воронеж¬ 
скій у.. 1884), Орловской, Самарской; при 
его же участіи организована статистика гу- 
берискпми земствами смоленскимъ, саратов- 
екпмъ, рязанскимъ. по.ітавскимъ, таврнче- 
ски.мъ, екатерипослапскнмъ п пермскимъ. 
Многія земства прпсылалн 0. своп труды для 
просмотра н съ просьбой издать н.хъ въ Москвѣ 
подъ ею наблюденіемъ. Въ 1882 г при мо¬ 
сковскомъ юридическомъ обществѣ, по мы¬ 
сли М. А. Саблина (см.) н при дѣягелъномъ 
участіи 0., было учреждено статисгпческое 
отдѣленіе, членами котораго сдѣлалнсі. многіе 
земсіне стаінсгикн. 0. предполагалъ со.івать 
нрп отдѣленіп съѣздъ земскихъ статисти¬ 
ковъ, но мысль эта отчастп осущестішлась 
уя;е по смерти его, вь январѣ 1ЬЬ7 г. (см. 
Земская статпетнка). О ностановкѣ зем- 
ско-статнстнческихъ пзслѣдованій п пхъ ме¬ 
тодахъ 0. наппсалъ рядъ статей въ «Земствѣ» 
(І8?1), «Земскомъ Обзорѣ» (1884), «Русскихъ 
Вѣдомостяхъ» (1877—78) и «Юридическомъ 
Вѣсгнпкѣ» (за разные годы). Умеръ 0. 2а 
сентября 1'-85 г., отъ апоплокснческаіо удара, 
въ засѣданіи съѣ.іда земскнхь врачей Москов¬ 
ской губ. Ср. «Стат. Еліегодннкъ моек. I убери, 
земства за 1855 г.» (М., 1886, ПІ — ѴІІІ); 
С. В. .Йепешкннъ, < В. И. 0. какъ устроитель 
1 го студенческаго общежитія московскаго 
тнннерснтета» (М., 1885); И. Каблуковъ, «В. 
І1. Орловъ. Земскій статпетикъ» (Русская 
Мысль», і5о5. X); В. В., «В. II. Орловъ» 
(неіфологъ. «Вѣсти. Европы», 1855, XI); «В. 
II. Орловъ» (некролоіъ, «ІОрид. Вѣегн.», 1885, 
X); А. Чупровъ, «В. И. Орловъ» (некрологъ, 
«Рус. Вѣд.», 188», ЛѢ 264); его же, «Стати¬ 
стическіе труды В. И. Орлова» («ІОрнд. 
Вѣсти.», І585, XI); Отчетъ о засѣданіи мосік 
юрид. общ., посвященнаго памяти В. II. Орло¬ 
ва 30 сент. 1885 г. (въ «Рус. Вѣд.», 1885, 
Л» 272); МаііЬаеі, «1)іе іѵігіЬзсІіаГіІісІіен НнІГъ- 
^ие11ен Киззіаиб’з» (Дрезденъ, 18а5. ч. I, 107 
—168). Д. Рихтеръ. 

4>1>.10вь (Вякентііі, вк .мірѣ Василій) — 
духовпыіі писателъ, іеромонахъ свіниіскаго 
Богородицкаго Усненскаіо м-ря; образованіе 
получилъ въ казанской дух. акд. Нанш алъ; 
«Объясненіе десяти заповѣдей Закона Боа:ія» 
(Казань, 135б), «Бесѣды сь больными» (І5., 
і8а7). «Бесѣда о христіанскомъ поведеніи въ 
отношеніи къ неразумнымъ тварямъ» (іік, 1887), 
«Блаженства евангельскія» (бесѣды съ малолѣт¬ 
ними преступнвками, Казань, 1890), «Къѣду- 
щпмь на пароходахъ н по яіелѣзнымъ доро¬ 
гамъ» (іЬ., 189!). 
Орлоп’іи (Владпміръ Дпмптріевичъ) — со¬ 

временный русскій гигіеішстъ. Род. въ і856 г. 
Въ 187.3 г., по окоичаніп курса самарской гим¬ 
назіи, поступили на медиц. факультетъ казан¬ 
скаго уішв., откуда вышелъ въ 1878 г. лѣка¬ 
ремъ п со званіемъ уѣзднаго врача. Тогда лее 
былъ оставленъ ассистентомъ при каѳедрѣ ги¬ 
гіены. Вь 1886 г. д-ръ ыедицпны и приватъ- 
доцентъ по гигіенѣ. Съ 189:4 г. профессоръ въ 
і.іевскомъ университетѣ. Преподавательскую 
дѣятельность началъ въ 1885 г. чтеніемъ курса 
гигіены для учеішцъ акушерскихъ курсовъ въ 
Казани. Неоднократно командировался загра¬ 
ницу к въ русскіе университеты для усовер- 
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шенствовапія по химіи и бактеріологіп. О. 
весіімо плодовитый писатель; свои ипогочпс- 
леиныя статьи, какъ научныя, такъ и иедпко- 
публііцпстическія опъ печатаетъ вь спеціаль¬ 
ныхъ и общігхъ изданіяхъ. Особенности работъ 
О. заключаются въ его чрезвычайной отзыв- 
чпвостп къ вопросамъ, выдвигаемымъ практи¬ 
ческою яспзныо, и въ стремленіи къ научному 
рѣгпеііію пхъ. Изъ его многочисленныхъ из¬ 
слѣдованій заслуживаютъ особеннаго внпманія: 
«Изслѣдованіе ночлежныхъ пріютовъ въ гор. 
Казапііт («Здоровье», І88и), «Къ вопросу объ 
устройствѣ начальныхъ народныхъ школъ въ 
Казанской губ.» («Труды» Ѵ-го Съѣзда Каз. 
Зеиск. Врачей), «Къ вопросу о «голодномъ хлѣ¬ 
бѣ», «Пыль жилыхъ помѣщеній» (диссертація 
і'-бО), «Матеріалы для изслѣдовавія пола мало- 
руссі.'ой хаты» («Дневнпкъ Каз. Врачей», 1887), 
«О проницаемости штукатурки для возду.ха» 
(П)іі1), «Къ вопросу о кумысѣ п методахъ ана¬ 
лиза его» (Каз., 1.800), «Матеріалы къ рѣшенію 
вопроса о гпгіеническпхъ достопнствахъ дре¬ 
весныхъ породъ, употребляемыхъ для по¬ 
строекъ въ средішхъ полосахъ Россіи» («Вѣсти. 
Общ. Гигіены», 1.800; одно изъ капптальпѣп- 
шнхъ и.зслѣдоваиіП по атому вопросу), «Из¬ 
слѣдованіе зернового хлѣба, муки н т. д.» 
(Казань, 1891). «Кумышка — водка вотяковъ» 
(«Вѣсти. Общ. Гпг.», 1801). «Жолуді.'овый «го¬ 
лодный хлѣбъ» («Дневникъ Каз. Врачей»’І.^-Оі), 
«Соломенный» хлѣбъ,і;акъ статья народнаго про¬ 
довольствія въ пеуролсайные годы» («Волиіскій 
Вѣсти.», 1.891; въ томъ же году въ общей пе¬ 
чати цѣлый рядъ другихъ статей о продоволь¬ 
ствіи голоднаго населенія), «Данныя по фаль¬ 
сификаціи хлѣбныхъ продуктовъ» («Диевн. Каз. 
Врачей», 1892); «Очеркт> исторіи и гигіены жен- 
скоіі одежды» (публичная лекція, 1892), «Со¬ 
временное санитарное состояніе гор. Казани и 
мѣры оздоровленія и благоустройства за пятп- 
лѣтній періодъ 18.89 — 1893» (Казань, 1893; 
сочниепіе это паграл;дено серебряною медалью 
на гигіенической выставкѣ въ С.-Петербургѣ). 
Другія сочиненія 0. имѣютъ болѣе спеціаль¬ 
ный характеръ. 
О,» .|<>п I. (Дмитрій Александровичъ) — из¬ 

вѣстный русскій теноръ, род. въ 1842 г.; сна¬ 
чала пѣлъ въ хорѣ синодальныхъ пѣвчихъ и 
придворной пѣвческой капеллы, въ 1867 г. 
дебютнровалт. на Императорской сценѣ въ Мо¬ 
сквѣ, въ «Жизни за Царя». Въ 1869 г. 0. 
перешелъ въ СПб., гдѣ пѣлъ до конца 80-хъ 
годовъ. Лучшими партіями 0. были; Руальдъ 
въ «Рогнѣдѣ», Пророкъ, Ріенци, Сабининъ въ 
«Жнзнп за Царя», князь въ «Русалкѣ», Ло- 
эигринъ, Тангейзер!.. Н. С. 

0|>.і«>в'і> (Дмитрій Нньолаевпчъ) — прото¬ 
іерей, писатель (1824 — 1887), воспитанникъ 
кіевской духовной академіи, преподаватель ду¬ 
ховныхъ семинарій; былъ ыиссіонеромь и ру¬ 
ководителемъ подготовляющихся къ миссі¬ 
онерству. Написалъ рядъ статей по исторіи Са¬ 
марскаго края 11 по обличенію раскольниковъ 
и молоканъ; «Молоканство предъ судомъ слова 
Божія» (1872 — 1874), «Городъ (іамара, его 
храмы п монастыри», «Обычаи чувашъ» (Сом- 
Гчірскія Губернскія Вѣдомости», 1856), «О 
молоканствѣ» («Самарскія Епархіальныя Вѣ¬ 
домости», 1869) идр. Ср. некрологъ о рѣчи въ 

«Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» за 
1887 г., № 8. В. Р—91. 

0|>ливъ (Леонидъ Владиміровичъ) — со¬ 
временный русскій хирургъ. Род. въ 1853 г.; 
въ 137,3 г. поступилъ въ моек, унпв., гдѣ 
окончилъ кирсъ въ 1878 г. Въ 1884 г. получилъ 
степень д-ра медпцпны въ военно-мед. акд. 
въ 1880 г. тамъ же прнв.-доцентъ хирургиче¬ 
ской патологіи; сь 1835 по 1690 г. ассистентъ 
клипич. института вел. кн. Елены Павловны: 
съ 1890 г. въ той же должности вь военно- 
мед. академіи при каеедрѣ хпрургической па¬ 
тологіи, а затЬмъ при каеедрѣ десмургіи и 
иех.апургіп. Съ 1894 г. профессоръ хирурги¬ 
ческой патологіп въ харьковскомъ унив. На¬ 
печаталъ рядъ статей на русскомъ п нѣ- 
мецк'омъ яз.; «Къ вопросу о вліяніп ваннъ на 
кожную перспирацію» (дисс., СПб., 1834), «О 
мѣстпоіі апесгезіп солянокислымъ кокаиномъ» 
(«Врачъ». 1887 и «Шіеп. Мей. ШосЬепзсЬгПи, 
і8-і7), «Матеріалы къ вопросу о путяхъ про¬ 
никновенія .микробовъ въ животный организмъ» 
(іііііі., 1887); «О бугорчаткѣ языка» («Врачъ», 
и «,81. РеіегзЬ. Мей. ІѴосІіеІізсЬгіГі», 1887), 
«О трепанаціи височной кости при закупоркѣ 
поперечной пазухп» («Врачъ», 1888 п «Пеп- 
ізсЬе Мей. Міосі).», 1589), «Объ остеомахъ въ 
прпводящи.хъ мышцахъ у кавалеристовъ» 
(«Врачъ» и «ІѴіеп. Мей. ѴѵосЬ.», 1888), «Къ 
вопросу объ актяномикотпческомъ пораженія 
головного мозга и его оболочекъ» («Врачъ» п 
«Вепі. Мей. \ѴосЬ.», іьЭО), «Осумкованные 
экзостозы и ихъ развитіе» («Врачъ», 1889 и 
«Вепізсііе 2еііьс1іг. Г. СЫгигріе», т. .31). «Каі,"ь 
долго брюшно-тпфозныя палочки могутъ оста¬ 
ваться въ тѣлѣ человѣка, сохраняя свою жиз¬ 
неспособность?» («Врачъ», 1369 ц «Веиізсііе 
Мей. \Ѵос1і.», 1890), «Къ этіологіи нагноеній, 
осложняющихъ брюшной тифъ (о гноерод¬ 
номъ свойствѣ брюшно-тифозныхъ палочекъ)» 
(«Врачъ», 1890). «О микробахъ столбняка» 
(«Врачь», 1893), «О положеніи шва на рапы 
артерій» («Вѣстникъ Медицины», 1896) п проч. 
Съ 1895 г., сов.мѣстно съ проф. В. Я. Дани¬ 
левскимъ, редактируетъ «Вѣстникъ Медпцины», 
въ которомъ печатаетъ рядъ рефератовъ по хп- 
рургіп. 
Орловъ (Меѳодій, у 1827 г.) — пропо¬ 

вѣдникъ, воепптанникь и наст,авниіп> казан¬ 
ской семинаріи, потомъ епископъ нижегород¬ 
скій. Проповѣди его; «Слово, говоренное въ 
коммерческомъ училищѣ» (СПб., 18и8) и «Сло¬ 
во на день рожденія Императрицы Маріи» 
(іЬ., 1811). 
Орловъ (Николай Александровичъ) — 

профессоръ военнаго искусства; родился въ 
185:1 г. Образованіе получилъ въ артиллерій¬ 
скомъ училищѣ п академіп генеральнаго шта¬ 
ба. Первая работа его по военному искус¬ 
ству-«Операціи съ цѣлью замедленія п вос¬ 
препятствованія блокадѣ п осадѣ крѣпости» 
(«Военный Сборникъ» 1831, Л1№ 11 и 12). Об¬ 
ширный трудъ 0.; «Обзоръ юго-западнаго теат¬ 
ра войны», составленный въ 1880—7 гг., хра¬ 
нится въ рукописи въ Военно-ученомъ ко¬ 
митетѣ. Послѣ представленія диссертаціи 
(«Суворовъ. Разборъ военныхъ дѣйствій Суво¬ 
рова въ Италіи въ 1799 г.», СПб., 1892) 
иазааченъ профессоромъ академіи генералъ- 
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паго штаба по каѳедрѣ военнаго искусства, съ 
назначеніемъ читать военную исторію и так¬ 
тику; въ Николаевской морской академіи пре¬ 
подаетъ морскую стратегію. Въ диссертаціи 
своей О. проводитъ совершенно новый взглядъ 
на дѣйствія Суворова въ Италіи и въ осо¬ 
бенности на сраженіе при Нови. Суворову 
посвящены еще слѣдующіе труды Орлова: 
«Штурмъ Измапла Суворовымъ въ іт’оо г.» 
(СПб., 1890), «Суворовъ на Треббіп въ 1799 г.» 
^Пб., 1-ѳ пзд. 1893 в 2-е 18931, «Штурмъ 
Праги Суворовымъ въ 1794 г.» (СПб., 1894); 
въ «Русскомъ Вѣстникѣі за 1894 и 1896 гг. 
имъ разработаны мемуары Грязева, въ стать¬ 
яхъ: «Итальянскій и Швейцарскій походъ 
Суворова» и «Возвращеніе русскихъ войскъ 
изъ Швейцаріи въ 1799 г.». Въ 1886 г. 0. 
командовалъ воздухоплавательнымъ паркомъ 
иа большихъ маневрахъ подъ Брестомъ п со¬ 
вершилъ полетъ черезъ Бѣловѣжскую пущу; 
послѣ того имъ было совершено еще нѣсколь¬ 
ко полетовъ съ научными цѣлями. Онъ пер¬ 
вый въ Россіи предложилъ принять для во¬ 
еннаго воздухоплаванія перевозку водорода, 
сжатаго, подъ большими давленіями (130 й 
200 атмосферъ), и добываніе водорода фабрич¬ 
нымъ способомъ посредствомъ электролиза по¬ 
мощью турбинъ (наир, водопадами). Труды 0. 
по воздухоплаванію: «Отчетъ о дѣятельностп 
воздухоплавательнаго парка на маневрахъ подъ 
Брестомъ въ 1886 г.» («Инженерный Жур¬ 
налъ», 1887, 4:^9 6—7), «Сухіе воздухоплава¬ 
тельные парки» (тамъ же, 1889 г.), «Крат¬ 
кое описаніе матеріальной части воздухопла¬ 
вательнаго отдѣленія» (СПб., 1889); «О так¬ 
тикѣ воздушныхъ шаровъ» ((дПб., 1892). Дру¬ 
гія сочин. О.: «Совмѣстныя дѣйствія сухопут¬ 
ной ар.міи в флота» (СПб., 1894), «Употре¬ 
бленіе трехъ родов I. оружія по итальянскому 
уставу» (СИб., 1895), «Руководство для ис¬ 
пытанія иа чинъ прапорщика запаса» (СПб., 
1б93), «Итальянцы въ Абессиніи» (СПб., 1896), 
«Гвардейскіе егеря при Павлѣ Петровичѣ» 
(СПб., 1896), «Элементарная тактика» (СПб., 
1897), литографированный курсъ «Морской 
стратегіи» (1897). 0. состоялъ помощникомъ 
главнаго редактора п руководилъ изданіемъ 
«Энциклопедіи военныхъ и морскихъ наукъ» 
(СПб., 1882—97), въ которой помѣстилъ много 
статей по тактикѣ, стратегіи и военной 
исторіи. 
Ор.іовоь (Яковъ Басильевичъ, ф 1819 г.) 

—писатель, былъ профессоромъ историческихъ 
наукъ въ СПб. дух. акд. Написалъ: «Бсеобщій 
памятникъ достоприиѣчательнѣйшихъ проис¬ 
шествій пзъ гражданской и церковной исто¬ 
ріи», «Духъ россійскихъ государей Рюрикова 
дома» (СПб., 1818) и «Историческое и ста¬ 
тистик описаніе Нижегородской губ.». 
Орловъ (Ѳедоръ Евпловичъ)—профессоръ 

практической механики московскаго универ¬ 
ситета и Императорскаго техническаго учили¬ 
ща (1843—92). По окончаніи курса въ моек, 
университетѣ по физико-математическому фа¬ 
культету былъ оставленъ при университетѣ по 
каѳедрѣ чистой математики. Первыя его рабо¬ 
ты: «Доказательство теоремы Эйлера» («Ма¬ 
тематическій Сборникъ», т. II, 1866), «() вза¬ 
имности дифференціальныхъ уравненій» (ма¬ 

гистерская дисс., тамъ же, т. III, 1868), «Ра- 
зысшшіе особыхъ рѣшеній дифференціальныхъ 
уравненій» (тамъ же, т. IV, 1869). Для приго¬ 
товленія къ занятію каѳедры практической 
механикп былъ посланъ заграницу, гдѣ зани¬ 
мался подъ руководствомъ Цейнера, Кульмана, 
Шварца въ Цюрихѣ, Рело, Бибе, Квинке, Кум- 
мера, Бейорштрасса, Кронекера въ Берлинѣ 
(въ (іеягегЬе-Асабешіе п въ унпверснтѣ), Ка- 
талана въ Льежѣ, Филлипса и Наіоп ііе Іа 
(доиіііііёге въ Парижѣ. Бъ 1872 г. былъ при¬ 
глашенъ занять дол:кность профессора въ 
техническомъ училищѣ и началъ свои лек¬ 
ціи въ уннв. (вступительная лекція о машинахъ 
напечатана въ «Математич. Сборнпкъ», т. VI). 
Въ 1875 г., блаіодаря энергіи О., устроплось 
политехническое общество при училищѣ По¬ 
лучивъ строго-математическое высшее образо- 
ніе, 0. былъ хорошо подготовленъ къ усвоенію 
отраслей прикладной механики и машинно- 
строительнаго дѣла. Въ теченіе своей непро¬ 
должительной научной дѣятельности онъ сдѣ¬ 
лалъ весьма многое для техническаго училища 
въ смыслѣ расширенія и усовершенствованія 
преподаванія и расширенія учебныхъ средствъ. 
Въ университетѣ онъ устроилъ кабинетъ прак- 
тцческой механики. Изъ другихъ печатныхъ 
трудовъ 0. выдаются: «Экономпческ'ое значе¬ 
ніе машинъ» (рѣчь на актѣ училища, М., 1879), 
«О квадратурѣ рулеттъ» («Матем. Сборникъ», 
т. XI, 1883); «Изъ теоріи рулеттъ» («Извѣ¬ 
стія Новоросс. Общества Естествоиспытате¬ 
лей», 1883), статья «5иг Іез е^иа^іопз гёсірго- 
^ие^'» («Виііеііп йе ГАсай. гоуаі йе Ве|ді^ие», 
2-ше Зёгіе, Іоте XXXIII, 1872). Д. Б. 
Орлокь-Гаы—слобода Самарской губ., 

Новоузенскаго у. Жит. 6987, дворовъ 722; 
церковь, церк.-приходское и начальное учили¬ 
ща. Кожевенный зав. и портняжное заведе¬ 
ніе; 8 лавоі:ъ; фельдшеръ. Торговый прктъ. 
Орловъ-Дсііпсокъ (графъ, Василій 

Васильевичъ)—ген.-отъ-кавалерін( 1775—18+4), 
сынъ атамана войска донскаго. 0. былъ же¬ 
натъ на единственной дочери гр. Денисова, и* 
въ 1801 г. получилъ графскій титулъ, съ фа¬ 
миліей О.-Денисова. Командуя л.-гв. казачь¬ 
имъ полкомъ, принималъ, въ 1808 г., участіе 
въ военны.хъ дѣйствіяхъ въ Финляндіи. Въ 
1812 г. отличился въ сраженіи при Тарутинѣ, 
въ 1813 г.—въ сраженіи подъ Лейпцигомъ, гдѣ 
ударилъ съ казашіми во флангъ непріятель¬ 
скимъ кавалерійскимъ массамъ, стремившимся 
прорвать нашъ центръ. Въ 1824 г. назначенъ 
командиромъ 5-го резервнаго кавалерійскаго 
корпуса. Въ 1827 г. (!).-Денисовъ оставилъ 
службу, но, когда была объявлена война Тур¬ 
ціи (і82->), снова поступилъ въ войска и со¬ 
стоялъ при главной квартирѣ государя. 
Орловъ лФтвііі—мысъ на восточномъ 

берегу Онежскаго залива; здѣсь живутъ во 
время навигаціи лоцмана для судовъ, иду¬ 
щихъ въ Онежскій портъ. 
Орловъ носъ — мысъ Арханіельской 

губ.. Кемскаго у., на Терскомъ берегу Бѣлаго 
моря. Берега мыс.і круты, особенно съ В, 
гдѣ обрываются высотою до 10 саж. На од¬ 
ной изъ возвышенныхъ точекъ мыса поста¬ 
вленъ маякъ (67” I і'ЗО" с. ш. и 41‘’21'.55" в. д , 
отъ Гриннча) съ постояннымъ бѣлымъ съ 
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пробіескіши огнемъ; высота основанія маяка 
отъ уровня моря 170 фт., а высота огня— 
222 фт. Здѣсь же есть колоколъ для туман¬ 
ныхъ сигналовъ. Въ 46 саж. на ССБ отъ маяка 
Орловская башня, отъ уровня моря высотою 
173 фт.; высота башни—23 фт. 
Орловъ - Соііоловсвііі (Александръ 

Александровичъ)—композиторъ (| 1392); окон¬ 
чилъ курсъ въ моек, консерваторіи, былъ ка¬ 
пельмейстеромъ моек. Малаго театра и казан¬ 
скаго опернаго театра. Въ Казани основалъ 
музыкальное училииіе и открылъ отдѣленіе 
русскаго музыкальнаго общества. Написалъ 
увертюры и антракты въ драмамъ сКашпр- 
ская старина» и «Жвзнь прожить — не поле 
перейти», антракты кт. комедіи «Бѣдность не 
порокъ», нѣсколько пьесъ для фортепіано и 
два акта оперы «Конекъ Горбунокъ» (третій 
актъ не доконченъ). 
Орловы —дворянскіе роды; одинъ изъ нихъ 

происходитъ отъ «мужа честна» Льва, выѣхав¬ 
шаго, будто-бы, изъ нѣмцевъ къ вел. кн. Васи¬ 
лію Дмитріевичу. Григорій Никитичъ 0. былъ 
воеводою въ Пелымѣ (1614-19), Саратовѣ 
(1624—33) я Мангазеѣ (1633—40). Въ смутное 
время убпты поляками двое 0.; одинъ 0. палъ 
въ 1634 г. подъ Смоленскомъ, Иванъ Михай¬ 
ловичъ 0. былъ генералъ-поручпкомъ и чле¬ 
номъ военной конторы (1755—60). Этотъ родъ 
0. внесенъ въ ТІ ч. род. кн. Московской губ. 
Есть еще одинъ родъ О , восходящій къ ХѴІІ в. 
(Гербовникъ, VIII, 91), и много родовъ позд¬ 
нѣйшаго происхожденія. 
Орловы—графскій родъ, происходящій 

отъ Владиміра Лукьяновича 0., губного ста¬ 
росты Бѣжецкаго верха въ 1613 г. Правнуігь 
его Григорій Ивановичъ (1 1746) былъ подъ ко¬ 
нецъ жизни новгородскимъ губернаторомъ. Его 
сыновья—Иванъ, Григорій, Алексѣй, Ѳедоръ 
и Владиміръ. Григорій Григорьевичъ—графъ, 
князь рпмекой имперіи (1734 — 1783)—вос¬ 
питывался въ шляхетскомъ кадетскомъ кор¬ 
пусѣ; военную службу началъ въ семилѣтнюю 
войні^ былъ раненъ при Цорндорфѣ. Служа 
въ СПб. въ артиллеріи, онъ сталъ центромъ 
и вождемъ недовольныхъ Петромъ III. Въ пе¬ 
реворотѣ 28 іюня 1762 г. 0. сыгралъ видную 
роль н сталъ любимцемъ императрицы: былъ 
возведенъ въ графское достоинство и назна¬ 
ченъ генералъ-адыотантомъ, генералъ-дирек¬ 
торомъ Инженеровъ, геиералъ-аншефомъ и ге- 
нералъ-фельдцейхмейстеромъ; носились слухи 
о бракѣ его съ Екатериной II. Вліяніе его 
возросло еще больше послѣ открытія заговора 
Хитрово, покушавшагося на жизнь всѣхъ Ор¬ 
ловыхъ. Выдающимся дѣятелемъ О. не былъ, 
но, обладая умомъ чуткимъ къ вопросамъ дня 
и добрымъ сердцемъ, онъ былъ полейымъ со¬ 
вѣтникомъ императрицы и участникомъ всѣхъ 
наиболѣе симпатичныхъ начинаній перваго 
періода ея царствованія. Едва заговорили при 
дворѣ объ улучшеніи быта крестьян!., 0. яв¬ 
ляется во главѣ движенія, основываетъ, вмѣстѣ 
съ другими, патріотпческое, потомъ экономи¬ 
ческое ц, паіщнецъ, вольное экоиомическое об¬ 
щество, принимаетъ на себя первоначальные 
расходы по обществу и предсѣдательство въ 
немъ, во время котораго предлагаетъ задачу 
на премію: «полезно-лп даровать собственность 

крестьянамъ». Заступникомъ крестьянъ яв¬ 
ляется 0. и въ коммиссіи 1767 г. Онъ одинъ 
изъ первыхъ высказалъ мысль объ освобожде¬ 
ніи грековъ отъ туреці:аго владычества. Въ 
1771 г. онъ былт. посланъ въ Мосі:ву «съ 
полною мочью» для прекращенія чумы. Удач¬ 
ное исполненіе этого порученія пмператриЦа 
увѣковѣчила золотою медалью, на лицевой сто¬ 
ронѣ которой изображенъ портретъ 0., а на 
другой — Курцій, бросающійся въ пропасть, 
съ надписью: «И Россія таковыхъ сыновъ 
имѣетъ», и сооруженіемъ въ Царскомъ Седѣ 
тріумфальныхъ воротъ съ надписью: «Орло¬ 
вымъ отъ бѣды избавлена Москва». Вскорѣ 
по возвращеніи изъ Москвы 0. былъ от¬ 
правленъ первымъ полномочнымъ посломъ на 
фокшанскій конгрессъ, но въ виду упорства 
турецкаго уполномоченнаго Османа - эфенди, 
только затягивавшаго переговоры, самовольно 
въ 1772 г. вернулся въ Петербургъ. Здѣсь 
милостями императрицы пользовался уже Ва¬ 
сильчиковъ, и вліянію 0. наступилъ конецъ. 
Послѣ возвышенія Г. А. Потемкина (1774) 
0., утратившій всякое значеніе при дворѣ, 
уѣхалъ заграницу, женившись на двоюродной 
сестрѣ своей Зиновьевой, и вернулся въ Мо¬ 
скву лишь за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, 
страдая упомѣшательствомъ съ самаго дня 
смерти жены (1781). 0. отличался любовью къ 
физикѣ и естественнымъ наукамъ и поі:рови- 
тельствовалъ Ломоносову и Фонвизину. По 
словамъ Екатерины «Г. Г. О. былъ ёёпіе, си¬ 
ленъ, храбръ, рѣшителенъ, шаіз боих сошше 
цц шошоп іі аѵаіі 1е соеиг б'ипе ропіе» 
(«Дневникъ» Храповицнаго, СПб., 1874). М. 
М. Щербатовъ, не любившій О., отдаетъ, одна¬ 
ко, справедливость его добротѣ. Потомства 
онъ не оставилъ Біографію его см. въ 
сборникѣ А. П. Барсукова: «Разсказы изъ 
русской исторіи ХѴІІІ в.» (СПб., 1885). Братъ 
его, гр. Алексий Григорьевичъ—генер.-аншефъ 
(1737—1808). Извѣстный атлетическимъ сложе¬ 
ніемъ и ловкостью, 0. сыгралъ въ 1762 г. не 
менѣе выдающуюся роль, чѣмъ его братъ Григо¬ 
рій; онъ отвезъ Петра III въРопшу. Въ 1770 г. 
назначенъ главнокомандующимъ флота, послан¬ 
наго противъ Турціи; подъ Чесмою истребилъ 
турецкій флотъ и тѣмъ открылъ путь къ за¬ 
воеванію Архипелага. О-ва Тенедосъ, Лемносъ, 
Митилена, Паросъ и др. были покорены въ 
самое короткое время; многіе корабли египет¬ 
скіе, тунисскіе и др., спѣшившіе на помощь 
туркамъ, были захвачены русскими. Бъ 1774 г. 
0. былъ награжденъ титуломъ Чесменскій; 
въ томъ же году онъ вышелъ въ отставку и 
поселился въ Москвѣ. Соединеніемъ породъ 
арабской ц фрисландской онъ образовалъ сла¬ 
вящуюся до сихъ поръ породу орловскихъ ры¬ 
саковъ, а арабской и англійсі:ой — верховую 
породу. Любимыми забавами его были народ¬ 
ныя гулянья, цыганское пѣніе и кулачный 
бой. Въ 1806—1807 гг. командовалъ земской 
милиціей пятой области, снаряженной почти 
исключительно на его средства. По словамъ 
Гельбига, О. оставилъ 5 милл. р. и 30 т. кре¬ 
стьянъ. Объ участіи его въ судьбѣ кн. Та- 
ракановой- см. это слово. Ср. «Сподвижники 
Екатерины II» («Русская Старина», 1873, № 
8); «Памятники новой русской исторіи» (1871, 
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т. I); А. Петровъ, «Война Россіи съ Турціей» | КгуІоіЬ (1825) и др. Одна паъ дочерей гр. 
(т. V); Ушаковъ, «Жизнь гр. 0.» (СПб., Владиміра Грпгорьевпча 0. была замужемъ 
1811); Коптевъ, «СтогЬтній юбилей въ Честь I за ІІетро.мъ Львовичемъ Давыдовымъ; сынъ 
гр. О.-Чесменскаго, въ память основанія послѣдней, Владп.міръ Петровичъ Давыдовъ 
[шъ породъ лошадей верховой и рысистой (1809—82), получилъ въ 185{> г. титулъ и фа- 
вь 1775 г.» (М., 1870).—Дочь его, графпня мплііо графа 0. п сталъ именоваться О.-Да- 
Анна Алекошиа (1785—1848), послѣ смерти видовымъ. Родъ гр. О. внесенъ въ Ѵ часть 
отца, воспитавная въ роскоши іі фрейлина | родословной книги Московской губ. (Гербов- 
двора, отправвлась въ паломничество по 1 никъ, I, 23 и 24). 
монастырямъ и вскорѣ, подъ вліяніемъ іеро-1 Орлові>і—княжескій родъ, происходящій 
монаха А.чфилохія, епископа Иннокентія и отъ кн. Алексѣя Ѳедоровича 0., побочнаго 
особенно архимандрпта Юрьева монастыря ' сына гр. Ѳедора Григорьевича 0. (см. выше). 
Фотія, отказалась (ітъ свѣтской жизни, посе- Родъ князей (Э. внесенъ ві. V ч. род. кн. СПб. 
лилась въ Юрьевскомъ монастырѣ п изъ сво- губ. (Гербовникъ, X, 9; XI, іі; XII, 19). 
ихъ обшпрны.хъ средствъ благотворила мо- Киязь Иле7,с»й ѲеЗоуовкчі (1787—18(52), гене- 
настырямъ, препмущественно Юрьевскому, ралъ-адъіотапгъ, принималъ участіе во всѣхъ 
Объ ея отношеніяхъ къ Фотію (си.) много иаполеоновскнхъ войнахъ, съ 1805 г. до взя- 
говорплось въ печати. Жпзнь добровольной тія Парижа. Въ званіи командира лейбъ-гвар- 
затворницы, не принимавшей постриженія, діп коннаго полка участвовалъ въ усмиреніи 
описана Н. Елагинымъ (СПб., 1853).—Графъ бунта 14 дек. 182.5 г., что доставило ому граф- 
Ѳедорь Григорьевичъ О. (1741 — 179С) уча- ское досіопнетво. Русско-турецкая война 1828 
ствоваль въ семилѣтней войнѣ; въ 1762 г., —29 гг. принесла 0. чинъ ген.-леііт. Съ этихъ 
в.чѣстѣ съ братьямп, былъ главнымт. участ-1 поръ начинается дипломатическая карьера 0.; 
никомъ переворота, послѣ чего назначенъ ^ при заключеніи мирнаго трактата въ Адріано- 
оберъ-прокуроромъ сената. Въ турецкую вой- полѣ 0. былъ нашпмъ полномочнымъ Мини¬ 
ну, находясь въ эскадрѣ адмирала Спи- стромъ, въ 1833 г. чрезвычайнымъ посломъ въ 
рпдова, отличился прп взятіи крѣпости Ко- Константшюпо.тѢ и главнокомандующпмъ пер¬ 
роны; подъ Чесмою одинъ пзъ первыхъ про- коморскимъ флотомъ и всѣми дессантными 
рвалъ линію турецкаго флота; при о-вѣ Гидра; войсками, заключилъ Гункьяръ-Скелиссійскую 
обратилъ въ бЬгетво 18 турецкихъ судовъ. Всѣ і конвенцію (см. Ыпкол.ій I, XXI, І22), исиол- 
эти подвиги 0. увѣковѣчены Екатериною II | нялъ затѣмъ рядъ дипломатическихъ поруче- 
поставкою въ Царскомъ Селѣ колонны въ 5 і ній въ Вѣнѣ (1835), Берлинѣ; между прочимъ, 
саж. вышины, украшенною корабельными но-] въ 1854 г. былъ посланъ въ Вѣну съ цѣлью 
самп. Съ 1775 г. былъ въ отставііѣ. Женатъ привлечь Австрію на сторону Россіи, но 
не былъ, по имѣлъ пять «воспитанниковъ», і успѣха не достигъ; вь 1856 г. былъ однимъ 
которымъ Екатерина II въ 1796 г. даровала - изъ уполномоченныхъ заключившп.хъ париж- 
потомственное дворянство и фамилію Орло-, скііі мирный трактатъ. Членъ государствен- 
вы.хъ (см. ниже).—Ѵр. Владиміръ Григорьевичъ наго совѣта съ 1830 г., О. съ 1837 г. сопро- 
ГЛ(1743—1831). Получилъ образованіе въ лейп-і вождалъ имп. Николая I въ путешествіяхъ 
цигскомъ унив. Назначенный директоромъ' его по Россіи п заграницей, съ 1844 г.— 
академіи наукъ, онъ велъ оживленныя снофе-' шефъ жандармовъ и гіавиый начальникъ III 
Нія съ учеными и писателями, устраивалъ/на- і Отдѣленія Собств. Его Имп. Вел. Канцеляріи, 
учііыя экспедиціи (Палласа), много заботйлся | Въ 1356 г. возведенный въ княжеское до- 
0 русскихъ молодыхъ людяхъ, обучавиіихся стоинство, назначенъ предсѣдателемъ госуд. 
заграницей, принималъ мѣры къ раси^іостра- совѣта и комитета министровъ. Въ 1857 г. 
ненію въ переводахъ произведеній классиче- 0. поручено предсѣдательствовать, въ отсут- 
скихъ писателей, предпринялъ вмѣстѣ съ дру- ствіе Императора, въ комитетѣ по крестьян- 
гимп трудъ составленія словаря русскаго язы- скому дѣлу. Къ освобоікденію крестьянъ онъ 
ка. но не могъ настоять на томъ, чтобы ака- относился враждебно. Едииствеиныіі сынъ 
демпческіе протоколы писались на русскомъ его отъ брака съ Ы. А. Жеребцовою, кн. 
яз.; такъ какъ онъ не зналъ латинскаго яз., Ыггколай (1827—85)—дипломатъ и писатель, 
то они составлялись на нѣм. яз. Сопровождалъ , Сначала служилъ въ военной сл^жбѣ, былъ 
императрицу въ ея путешествіи по Волгѣ, о | тяжело раненъ во время крымской кампаніи; 
которомъ оставилъ записки и во время кото-1 позже былъ посланникомъ въ Брюсселѣ (1860 
раго перевелъ одну главу Мармонтелева «Ве-1—1870), посломъ въ Парижѣ (1870 — 1882) 
лизарія». Въ 1775 г. оставилъ службу н жилъ ' и Берлинѣ (1882—1885). Записка его объ 
въ своемъ подмосковномъ имѣніи. Въ біогра- отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній («Русская Ста- 
фіи его, составленной гр. В. Орловымъ-Давы- рнна», 1.881, т. 3) способствовала реформѣ 
довымъ (СПб., 1878), помѣщена его пере- 17 апрѣля 1863 г.; онъ высказывался также 
писка и дневники путешествій его въ Кіевъ въ пользу улучшенія положенія расколыіи- 
и заграницу. Гр. Владиміръ имѣлъ одного без- ковъ. Написалъ: «Очеркъ трехнедѣльнаго по¬ 
дѣтнаго сына, сенатора Григорія Владиміро- хода Наполеона противъ Пруссіи въ 1806 г.» 
вііча(і777—1826), жившаго ббльшею частью въ (СПб., 1356). Въ «Русской Старинѣ» 0889, 
Парижѣ. Онъ написа.іъ: «Мешоігез Ьі.'5^огі^ие5, кн. 9) напечатавы его письма къ Т. П. Пас- 
ро1иі^иез еі Ііиёгаііез виг Іе гоуаише йе Нар- секъ. — Братъ князя Алексѣя Ѳедоровича, 
іез» (1819—25), «Еззаі зиг 1 Ьізіоіге йѳ іа Михаилъ (1788—1842) — генералъ - маіоръ, 
шизЦие еп І1а1іе« (1822), «Еззаі зиг і’ЬізІоіге флигель-адъютантъ императора Александра I, 
йе іа реіпіиге еп Ііаііе» (1823), «Ѵоуаде йапз занималъ видное мѣсто въ средѣ генераловъ 
щіе рагііе йе |а Ргапсе» (1824), «Ь'аЫез йе Александровской эпохи (заключилъ первую 
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капитуляцію Парижа). Во время ссылки А. С. 
Пушкина на югъ Россіи оказывалъ поэту 
покровительство. За участіе въ образованіи 
«союза благоденствія» (см. Заговоръ декабри¬ 
стовъ, XII, 117) уволенъ отъ службы (1826). 
Въ «Русской Старпнѣ» напечатанъ' разсказъ 
О. о «Капитуляціи Парижа въ 1814 г.», ранѣе 
помѣщенный въ «Утренней Зарѣ> В. А. Вла- 
дпславлева. Біографія—въ «Русской Старинѣ» 
(187-’, т. V); переписка О. съ П. Д. Киселе¬ 
вымъ. относящаяся къ 1819—20 гг.—тамъ же 
(1887' .V 7). 
Оділовы-Давыдовы—графскій родъ, 

происходящій отъ гр. Владиміра Петровича 0.- 
Давыдова (см. выше. гр. Орловы). Одинъ изъ 
сыновей его, гр. Анатолій (род. въ 1837 г.), 
нынѣ оберъ-штолмейстеръ Высочайшаго двора. 
Родъ графовъ О.-Давыдовыхъ внесенъ въ V ч. 
родословной кнпгн Московской и С.-Петер¬ 
бургской губ. 
0| >.іові>і-Дсввсокы — графскій родъ, 

происходящій отъ Василія Васильевича Ор¬ 
лова-Денисова (1780—1843), когоро.чу разрѣ¬ 
шено было въ 1801 г. присоединпть фамилію 
матери, графини Денисовой. Одинъ изъ его 
сыновей,' ген.-адъютантъ гр. Ѳедоръ О.-Дени- 
совъ, былъ женатъ на едпнственнон дочери 
графа Никитина; второму ихъ сыну, графу 
Алексѣю, въ 1852 г., дозволено присоединить 
титулъ и фамилію матери. Родъ графовъ 0.- 
Денисовыхъ внесенъ въ родословныя книги 
дворянъ Войска Донскаго. 
Орлы. — О. въ широкомъ смыслѣ слова 

называютъ хищныхъ птицъ изъ сем. соколи¬ 
ныхъ (Гаісонібае), принадлежащихъ къ нѣ¬ 
сколькимъ различнымъ родамі.. каковы соб¬ 
ственно О. (Аднііа), орлаиы (Наііаёіиз), гар¬ 
піи (ТЬгазаёІнз), хохлатые О. (бріхаешз) и 
др. Ихъ соединяют!, иногда въ особое подсе¬ 
мейство орлиныхъ (АцніИнае), но границы его 
довольно неопредѣленны о возбуждаютъ много 
разногласій. Сюда относится самыя крупныя 
хищныя птицы, не считая гонфовъ. но также 
и виды средней величины. Прилагаемыя таб¬ 
лицы изображаютъ Ѳ. въ этомъ широкомъ 
смыслѣ слова; на нпхъ изображены предста¬ 
вители родовъ Ацнііа, ТЬгазаёІнз, Рансііоп, 
Зріхаёінз н Наііаёіиз. У собственно О., т. е. 
рода Ациііа, клювъ большой, высокій, длиною 
равный половинѣ головы, съ округленнымъ 
выступомъ на краю верхней челюсти, но безъ 
зубца, съ загнутою, начиная отъ основанія, 
спинкою: уздечка покрыта волосовидными 
перьями; въ заключенныхъ, сильно развитыхъ, 
крыльяхъ 4 и 5-е маховыя самыя длинныя; 
хвостъ средней длины, широкій, прямой, лишь 
у А. аий.ах ступенчатый; цѣвка спереди впол¬ 
нѣ ояереиа; перья на затылкѣ и шеѣ удли¬ 
нены. Сюда относятся крупныя пли средней 
величины птпцы, во всѣхъ частяхъ свѣта, 
кромѣ Южн. Америки; ві> русской фаунѣ разли¬ 
чаютъ до 13 видовъ (подробнѣе см. Мензбиръ: 
«Птицы Р^сін», М. 1895). Беркутъ (А. по- 
ЬіИз РаІІ.)'сверху и снизу темнобураго цвѣта, 
всѣ малыя перья съ бѣлыми основными ча¬ 
стями, внутреннія опахала маховыхъ съ бѣ¬ 
лыми основаніями, верхняя сторона головы, 
затылокъ, бока и задняя часть шеи ржаваго 
цвѣта съ бѣлыми основаніями и бурыми сере¬ 

динами перьевъ, хвостъ округленный, рулевыя 
перья окрашены въ сѣрый, черный и бѣлый 
цвѣта, распредѣленіе которыхъ съ возрастомъ 
мѣняется, клювъ синероговаго цвѣта, лапы н 
восковпца желтаго. Молодыя птицы подверга¬ 
ются длпнному ряду измѣненій окраски и до¬ 
стигаютъ окончательнаго цвѣта лишь черезъ 
нѣсколько лѣтъ. Длина самца около 80—91 стм., 
самки 93—100 стм., размахъ крыльевъ самки 
до 2,3 м. Бъ Европ. Россіи гнѣздится на Ю 
до 50 11 48Ѵ2‘’ ітѢв. шнр., на С до Лапландіи 
и, кромѣ того, на горахъ Крыма, въ Зап. Евро¬ 
пѣ на 3 до Рейна, на С до іоиін. Швеціи, но 
въ Зап. Европѣ онъ сильно преслѣдуется н 
почти вездѣ рѣдокъ; въ Азіи водится въ зап. 
и воет. Сибири и въ Туркестанѣ. Беркутъ жи¬ 
ветъ въ гористыхъ мѣстностя.хъ или среди 
обширныхъ лѣсовъ. Это очень сильный хищ¬ 
никъ, питающійся птицами отъ мелк'ихъ до 
самыхъ крупныхъ и всевозможными млекопи¬ 
тающими отъ мышей до зайцевъ, лисицъ, мо¬ 
лодыхъ сернъ, ягнятъ и т. п. Охотится бер¬ 
кутъ на открытыхъ мѣстахъ. По силѣ, смѣло¬ 
сти и хищности онъ приноситъ значительный 
вредъ дичи, стадамъ и домашней птицѣ, а 
иногда похищаетъ и дѣтей. Охотно питается 
также падалью. Живетъ парами. Гнѣздится на 
высокихъ деревьяхъ или скалахі.; гнѣздо въ 
иижиихъ частяхъ состоитъ изъ очень толстыхъ 
вѣтвей, выше изъ тонкихъ п выстлано тра¬ 
вою; яйца кладутся, обыкновенно, въ апрѣлѣ, 
числомъ 1—3, но выводится не болѣе двухъ 
птенцовъ; пвѣтъ яицъ бѣлый съ краснобурыми 
и лпловосѣрымн пятнами. Во время выкарм¬ 
ливанія птенцовъ беркуты, какъ и другіе 0., 
приносятъ особенно большой вредъ, потребляя 
громадное количество животныхъ. Въ степяхъ 
Азіи беркута употребляютъ для охоты на 
птицъ и млекопитающихъ до лисицъ и волковъ 
включительно и хорошіе беркуты высоко цѣ¬ 
нятся,. Холзанг, неправильно называемый 
иногда беркутомъ (А. сЬгузаеюз Ь.), стройнѣе 
н немного меньше беркута; преобладающій 
цвѣтъ верхней стороны темнобурный, ниж¬ 
ней — смѣсь темнобураго съ ржавымъ; перья 
боковъ головы, затылка, боковъ п задней сто¬ 
роны шеи ржавожелтыя съ бурыми основа¬ 
ніями; большая часть мелкихъ перьевъ съ бу¬ 
рыми основаніями, внутреннія опахала махо¬ 
выхъ безъ бѣлаго цвѣта; хвостъ сѣрый съ по¬ 
перечными тонкпми черноватыми полоскамп 
п широкой черной полосой у конца, форма 
его усѣченная. Холзанъ распространенъ отъ 
Скандинавіи до Тихаго океана, въ Европ. Рос¬ 
сіи гнѣздится отъ сѣв. границы лѣсной полосы 
на Ю мѣстами до 50 и -52“ сѣв. шир. Очень 
сходенъ по образу жизни съ беркутомъ, на 
живетъ преимущественно въ глухпхъ лѣсахъ. 
Холзанъ и беркутъ иногда даютъ помѣси. 
ЗІогилъиикъ (А. ітрегіаіез $.- Ьеііаса) мень¬ 
ше предыдущихъ: длина самки до 86 стм. 
Цвѣтъ темный чернобурый; затылокъ, ушная 
область, бока и задняя сторона шеи охристо- 
рыжіе съ бурыми полосками, на плечахъ обы¬ 
кновенно бѣлое пятио. Хвостъ сѣрый съ чер¬ 
ными полосками. Окраска молодыхъ и здѣсь 
подвергается ряду измѣненій и окончательный 
цвѣтъ пмѣетъ лишь 4-е опереніе, получаемое 
на 7-й годъ. Хвостъ могильника сравнительна 
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коротокъ и концы крыльевъ выдаются за него. 
Водится въ качествѣ гнѣздящейся птпцы въ 
двухъ полосахъ: отъ Дуная и Балканскаго 
полуо-ва до Монголіи и отъ сѣв.-вост. Африки 
до воет, окраинъ Гималайскихъ горъ. Питает¬ 
ся преимущественно мелкими млекопитаю¬ 
щими: сусликами, молодыми сурками, а также 
зайцами, птицами, особенно молодыми, и па 
далью. Монѣе остороженъ, чѣмъ беркутъ іі 
холзннъ. Во время переплета иногда собирает¬ 
ся значительными стаями. Подорликъ большой 
(А. сіан^а Раіі.) чернобураго цвѣта съ болѣе 
свѣтлой головой и шеей и желтоватымъ гор¬ 
ломъ; молодые пестрые, но пестрина посте¬ 
пенно исчезаетъ и съ пятой линькой птица 
получаетъ окончательную окраску. Длина сам¬ 
ца приблизительно до 70, самки до 76 стм. 
По образу жизни сходенъ съ могильнпк'омъ; 
держится особенно въ лиственныхъ лѣсахъ 
около рѣкъ и озеръ. Гнѣздится въ большей 
части Европ. Россіи на С прпблнзптельно до 
60“ сѣв. шир., на Кавказѣ, въ Галиціи, Тран- 
сильванів, въ Киргизской степи и Туркестан¬ 
скомъ краѣ. Н. Кн. 
Орліікъ (Ріегіз а^I1іііиа Ь.) — папорот¬ 

никъ изъ сем. Роіуроііісеае, растущій во всѣхъ 
странахъ свѣта тропическаго и умѣреннаго 
пояса, обыкновенно на сухихъ мѣстахъ, хол¬ 
махъ, въ кустарникахъ. Это—травянистое ра¬ 
стеніе, состоящее изъ многолѣтняго ползучаго 
корневища п крупныхъ двояко- или трояко- 
перисгыхі. однолѣтнихъ листьевъ, трехугольно- 
овальнаго очертанія. Листочки косые, тупые 
или слегка заостренные, широколанцетные или 
почти трапецеидальные; поверхность ихъ по¬ 
крыта густыми, обыкновенно дважды вильча¬ 
тыми жилками; перепончато-рѣсничатый край 
слегка загнутъ внизъ п прикрываетъ продоль¬ 
ные ивтевндные ряды спорангіевъ; по загну¬ 
тому краю листочка и по продольному кры¬ 
тому ряду спорангіевъ 0. легко отличить отъ 
другихъ папоротниковъ нашей флоры. Спо¬ 
ры шароввднотетраэдрпческія. Свое названіе 
этотъ папоротникъ получилъ отъ того, что со¬ 
судистые пучки въ корневищѣ расположены 
такъ,.что па поперечномъ разрѣзѣ предста¬ 
вляютъ нѣкоторое подобіе государственнаго 
орла (отсюда нѣм. названіе «Айіегѵгигз» или 
франц. «Гоидёге ішрегіаіе); иногда же сосу¬ 
дистые пучки на поперечномъ разрѣзѣ пред¬ 
ставляютъ какъ-бы иниціалы имени Іисуса 
Христа (ІС), почему 0. называется также 
сГисусовою травою» («Лезиз СЬгізІиз \Ѵиг2е1» 
у нѣмцевъ). Настой корневища употребляется 
стъ поноса и глистовъ. Иногда во время го¬ 
лода, корневище, богатое крахмаломъ, употре¬ 
бляется какъ суррогатъ хлѣба, а на Канар¬ 
скихъ о-вахъ, гдѣ 0. растетъ въ изобиліи, кор¬ 
невище его постоянно бѣдными жителями при¬ 
мѣшивается къ мукѣ; хлѣбъ, выпеченный изъ 
такого тѣста, назыв. «ЬеІесЬо». 0. Р. 
Орллвка—простонародная игра, состоя¬ 

щая въ томъ, что бросаютъ монету, н тотъ, 
кто угадаетъ, какою стороною (рѣшеткою или 
орломъ) упадетъ она, выигрываетъ ее. 
Ормовдъ (графы, маркизы в герцоги Ог- 

пюпй) — одинъ изъ древнѣйшихъ и знатнѣй¬ 
шихъ родовъ Ирландіи, родоначальникъ кото¬ 
раго, Теобальдъ, получилъ прозваніе Бетлеръ 

(Виііегі; такъ каія. былъ шейкомъ у прави¬ 
теля Ирландіи Іоанна, сына короля англ. Ген- 
ри,ха II. Въ 1328 г. Джемсъ Бетлеръ полу¬ 
чилъ титулъ графа 0. Изъ его потоміювъ за¬ 
мѣчательны: 1) Докемсъ Бетлеръ (1610—88), 
вице-король Ирландіи, приверженецъ Стюар¬ 
товъ. Послѣ гибели Карла I онъ тщетно пы¬ 
тался овладѣть Ирландіей для Карла П и от¬ 
правился вслѣдъ съ нимъ въ изгнаніе. Послѣ 
реставраціи Стюартовъ былъ возведенъ въ 
герцоги. Ср. Сапе, «ЬіГе аші Іеііеѵз оі Ійе 
(Іике оГ 0.» (1735—36; нов. изд., Оксфордъ, 
1851). 2) Джемсъ Бетлеръ, герцорь 0.(1665— 
1745;, внукъ предыдущаго, послѣ революціи 
1689 г. перешелъ на сторону Вильгельма III 
и съ 1703 г. занималъ почти наслѣдственный 
въ его фамиліи постъ вице-короля Ирландіи. 
Въ 1711 г. 0. принялъ отъ Мальборо коман¬ 
дованіе всѣми сухопутнымп силами Англія, 
но, не получая указаній отъ правительства, 
не могъ предпринять рѣшительныхъ дѣйствій. 
Въ 1715 г., при вступленіи на престолъ Ге¬ 
орга I, онъ былъ обввненъ въ государственной 
измѣнѣ и лишенъ титула п почестей, которыя 
были возвращены его фамиліи лишь въ 1791 г. 
Оріиуздъ, рѣже Ормаздъ (новоперс. Ног- 

шагі или Огшагб)—употребительное въ евро¬ 
пейской литературѣ имя высшаго божества 
древнихъ иранцевъ. Въ Авестѣ онъ носитъ 
сложное имя Лгурамазда (АЬцгб шазйао), 
переводимое, согласно иранскимъ традиціямъ, 
«мудрый Богъ». Вѣроятно, таково же было и 
его первичное значеніе, хотя М. Наи^ («Ез- 
зауз оп іЬе засгѳсі Іапкиа§е, ьтгіііпдз а. геіі- 
еіоп оГ іЬе рагзіз». Л., 1878, 2 изд.) пы¬ 
тался дать ему другое толкованіе, а именно 
«творецъ всего существующаго». Въ древне¬ 
персидскихъ ахеменидскихъ клинообразныхъ 
надписяхъ это имя измѣняется въ Лурамазда 
(Айгашахііа), во^ времена Сассанидовъ — въ 
Аухармаздп (АиЬагшагЛ), а въ новоперсид¬ 
скомъ принимаетъ вышеприведенную форму, 
усвоенную и европейцамн. Въ арійскомъ (т. 
е. въ общемъ индоиранскомъ) періодѣ этого 
миѳологическаго образа еиіе не существовало. 
Имя Асура (впослѣдствіи зенд. АЬига) встрѣ¬ 
чается и въ Гигведѣ, какъ эпитетъ раз¬ 
личныхъ боговъ, главнымъ образомъ благо¬ 
творныхъ; позднѣе въ индійской миѳологіи оно 
присваивается исключительно злымъ демонамъ. 
Напротивъ, въ иранской миѳологіи эпитетъ 
Агура прилагается только къ именамъ добрыхъ, 
благотворныхъ божествъ. Отсюда можно за¬ 
ключить, что въ арійскомъ періодѣ имя Агура 
имѣло общее, нарицательное значеніе «боже¬ 
ства» вообще и спеціалязировалось въ своихъ 
различныхъ значеніяхъ уже у отдѣльныхъ на¬ 
родовъ—индусовъ и иранцевъ. Нѣкоторые уче¬ 
ные пытались привести О. въ связь съ индій¬ 
скимъ Варуной (см.), но ихъ сходство объяс¬ 
няется свѣтлымъ, благотворнымъ характеромъ 
обов.хъ миѳологическихъ образовъ. Древніе 
греки уже знаютъ О. (подъ именемъ Огошахез, 
Огошазсіез) какъ источникъ всего добраго, воз¬ 
никшій изъ чистѣйшаго свѣта, а на клинообраз¬ 
ныхъ надписяхъ Бис^туна (эпохи Дарія I) 
о:іъ уже называется «величайшимъ изъ бо¬ 
говъ». Источникомъ для характеристики О. 
является Авеста, особенно древнѣйшія ея ча- 





3. Орлішъ б'Ьлохпос'іъ (11»ИиЦ1гі8 ііІЪкіПа). 

Брокгаузъ 11 Ефропъ^ „Эидіікл. Сл. Спб.. Тин. Ефгоиа 



Ормузъ—Орн аме нтъ 173 

сти, такъ наз. гатхи (ОаІЬа). Здѣсь онъ пред¬ 
ставляется святѣйшимъ боліѳствомъ, духомъ, 
всему подающимъ преуспѣяніе, творцомъ солн¬ 
ца, луны, звѣздъ, неба, зѳидп, водъ, деревьевъ 
п людей. Ормуздъ всевѣдущъ; онъ другъ и 
охранитель добра, врагъ лжецовъ, мститель 
за неправду, изобрѣтатель заклинаній про¬ 
тивъ злыхъ духовъ и разныхъ чудовищъ, 
псточниігь добрыхъ мыслей, словъ и дѣлъ, 
отецъ Армаити (божество смиренія и благо¬ 
честія и духъ земли въ то же время); «исти¬ 
на» II «благомысліе» стоятъ съ нимъ рядомъ, 
какъ особыя полуслпцетворенныя божества. 
Противоположное О. злотворное начало вопло¬ 
щено въ образѣ злого духа Ангро-майньюса 
(Аціб гааіпуиз) или Аримана (Аіігішап—позд¬ 
нѣйшая форма), главы злыхъ божествъ. Меж¬ 
ду этими двумя противоположными началами 
должеыъвыбяратьчеловѣкъ. Ариманъ является, 
однако, въ болѣе позднпхъ частяхъ Авесты 
и стоитъ всегда ліного ниже О., всегда по¬ 
бѣждается послѣднимъ и нигдѣ не равноси- 
ленъ ему (см. Ариманъ). Къ позднѣйшей иран¬ 
ской религіи О. является также создателемъ 
другихъ богонъ, особенно шести (по другимъ па¬ 
мятникамъ—семи) Амшаепаидовъ (болѣе древ¬ 
няя форма — Лметаспента = АтезЬа^реіИа), 
свѣтлыхъ геніевъ, возсѣдающихъ на небесахъ 
рядомъ съ нимъ. Видное мѣсто въ позднѣй¬ 
шемъ періодѣ развитія иранской религіи за¬ 
нимаютъ также бесѣды О. съ его пророкомъ 
Заратуштрой (Зороастромъ), затрогиваюшін 
разные вопросы морали и религіи. Тѣмъ не 
менѣе, въ эту эпоху О. все еще блѣднѣе дру¬ 
гихъ боговъ, напримѣръ Миѳры (см.). Болѣе 
опредѣленнымъ онъ становится лишь нъ пех¬ 
левійской литературѣ Сассанидской эпохи и 
въ религіи современныхъ парсовъ (см.). Въ 
позднѣйшемъ періодѣ образъ О. осложняется 
разными новыми чертами: онъ является судь¬ 
ей мертвы.хъ, допрашивающимъ ихъ души и 
приглашающимъ добрыхъ въ рай и т. д. Ср. 
\ѴіпбізсЬшапп, «^огоазігізсЬе Зіабіеп» (Б., 
1863); Зріеееі, «ЕгапізсЬе АНѳгІЬишзкиибе» 
(т. II, Верл., 1873); Пипскег, «ОезсЫсЫе 
без АіІегІЬишз» (5 изд.. В., 1881); Вагшезіе- 
Іег, «Огшазй еі АЬгішап» (П., 1877); М. Напд, 
цитированная выше книга; Сеі^ег, «Озі- 
ігапізсЬе КиКиг іш АИеПаш» (Эрлангенъ, 
1382); ^аск80п, «ТЬе геіідіоп оі Аѵуѳзіа», 
имѣющее появиться нъ выходящемъ нынѣ 
«Огипбгізз бег ігапізсЬеп РЫІоіо^іе» (Страс¬ 
бургъ). С. Б—ч*. 
Ормузъ или Гормузъ (у Древнихъ Гармо- 

ція, у арабовъ Дшѳрунъ)—островъ при входѣ 
изъ Арабскаго моря въ Персидскій зал., въ 
Ормузскомъ проливѣ (44—30 и. шир.), вулка¬ 
ническаго происхожденія (33 кв. км., 90—120 
м. выс.), безъ растительности; только часть 
его заселена. Каменная соль, сѣра, желѣзо, 
мѣдь. О-въ О. въ средніе вѣка, а также подъ 
владычествомъ Португаліи, съ 1516 г. до 1622 
г., былъ важнымъ торговымъ центромъ, съ 
40000 жит.; теперь только ЗОО чел. Въ 16::2 г. 
острот, захватилъ персидскій шахъ Аббасъ. 
Орна—израильтянинъ, Іевусеянинъ, имѣлъ 

свое гумно въ Іерусалимѣ, на горѣ Моріа. 
' Здѣсь, во время моровой язвы, царь Давидъ 
видѣлъ ангела съ мечемъ, обращеннымъ на Іе¬ 

русалимъ, и здѣсь же чрезъ пророка возвѣщено 
Давиду соорудить жертвенникъ Вогу. 0. да¬ 
ромъ предлагалъ царю это мѣсто для жертво¬ 
приношенія, но Давидъ купилъ у него зем¬ 
лю и, соорудивъ жертвенникъ, принесъ на 
немъ жертву Богу, послѣ чего язва прекра¬ 
тилась. Впослѣдствіи Давидъ назначилъ это' 
мѣсто для построенія храма іерусалимскаго. 
См. 2 Цар. ХХІѴ. 16 — 25; 1 Парал. XXI, 
15 —28; 2 Парал. ПІ, 1. 
Огпат«іііі—украшеніе мелодіи трелью, 

форшлагомъ и проч. 
Орпіімептъ—исполненное въ одной пло¬ 

скости, вылѣпленное рельефно илн рѣзанное 
вглубь, одноцвѣтное или иллюминованное крас¬ 
ками изображеніе, .служащее въ архитектурѣ 
украшеніемъ различныхъ частей зданій (по¬ 
довъ, потолковъ, карнизовъ, фризовъ, капите¬ 
лей колоннъ, самыхъ стѣнъ и пр.), а въ худо¬ 
жественно - промышленныхъ производствахъ 
употребляемое для приданія красиваго вида 
издѣліямъ всякаго рода (вазамъ и другимъ 
сосудамъ, ювелирнымъ вещамъ, коврамъ, ма¬ 
теріямъ для одеждъ и комнатнаго убранства, 
обоямъ, мебели и т. д.). Изъ самаго назначе¬ 
нія О. вытекаютъ главныя требованія, кото¬ 
рымъ онъ долженъ удовлетворять: необходимо, 
чтобы онъ не имѣлъ самостоятельнаго значе¬ 
нія, какое представляетъ вапр. картина, но- 
былъ вполнѣ подчиненъ украшаемому имъ 
предмету, сколь возможно болѣе соотвѣтство¬ 
валъ ему по стилю и величинѣ, согласовался 
съ его матеріаломъ, не затемнялъ собою его- 
общей формы и расчлененій, а только скры¬ 
валъ ихъ наготу, уничтожалъ ихъ моиотои- 
ность и чрезъ то возвышалъ эстетическое до¬ 
стоинство предмета. Художниь-ъ, занимающій¬ 
ся сочиненіемъ О., или, какъ его обыкновенно 
называютъ, орнаментистъ, обязанъ постоянно 
подчиняться этимъ требованіямъ. Ему необ¬ 
ходимо помнить разницу между его задачей 
и задачею живописца иди скульптора въ стро¬ 
гомъ смыслѣ слова и постоянно имѣть въ 
виду, что напр. 0., прекрасный для пола, не¬ 
пригоденъ для потолка, что основаніе вазы 
нельзя орнаментировать точно такъ же, как-ь 
ея корпусъ иди крышку, что обрамленіе окна, 
какъ бы оно ни было изящно, не можетъ бытъ 
цѣликомъ превращено въ раму для картины, 
что тѣ украшенія, которыя какъ нельзя лучше 
идутъ къ ювелирному издѣлію, теряютъ вся¬ 
кую прелесть въ керамикѣ, и т. д. При всемъ 
томъ, орнаментисту открытъ широкій просторъ 
при выборѣ мотивовъ для его композиціи. Ихъ 
доставляютъ ему въ изобиліи два источника— 
геометрія и природа. Прямая и всевозможныя 
кривыя линіи, ломаясь подъ ра.зличными 
углами, изгибаясь, пересѣкаясь однѣ съ дру¬ 
гими и образуя въ промежуткахъ разнообраз¬ 
ныя фигуры—треугольники, квадраты, ромбы, 
многоугольники, звѣзды, круги, эллипсы, ме¬ 
ниски и пр, — даютъ несчетное множество- 
комбинацій, нзъ которыхъ художниігь, надѣ¬ 
ленный изобрѣтательностью и вкусомъ, мо¬ 
жетъ составлять весьма изящные и сложные 
узоры. Красоту подобнаго О., называемаго 
«линейнымъ» или «геометрическимъ», обусло¬ 
вливаютъ, главнымъ образомъ, ритмичность и 
плавность движенія образующихъ его линій 
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я соразмѣрность частей этихъ послѣднихъ. Къ 
числу простѣйшихъ формъ геометрпческаго 
О. принадлежатъ зигзаки, меандры, кружки, 
синусоиды, циклоиды, волюты, сппры, посты 
и пр. Что касается до природы, то въ ней 
элементы для О. доставляеть преимуществен¬ 
но растительный міръ. Формы этого міра— 
вѣтвп, листья, цвѣты н плоды тѣхъ или дру¬ 
гихъ растеній,—переходя въ О., воспроизво¬ 
дятся либо съ возможною близостью къ дѣй¬ 
ствительности. либо въ упрощенномъ п измѣ¬ 
ненномъ впдѣ. Въ первомъ случаѣ, расти¬ 
тельный О. называется «естественнымъ», а 
во второмъ—«стнлизированнымъ». Послѣдній, 
возникщій еще въ древности и породившій, 
между прочимъ, въ античномъ искусствѣ паль- 
меты, розетки и аканѳовыя капптедп, по сво¬ 
ему характеру приближается къ геометриче¬ 
скому О. п потому весьма часто употребляет¬ 
ся въ соединеніи съ нимъ. Естественный 
растительный О. былълюбпмъпрепмуіцественно 
въ эпохи, пристрастныя къ блеску и роскоши, 
и донынѣ играетъ важную роль въ орнамен- 
тапіи многихъ произведеній. Особенно благо¬ 
дарные результаты получаются чрезъ его со¬ 
четаніе съ чисто-геометрическими мотивами. 
Животное царство, съ своей стороны, пред¬ 
ставляетъ неисчерпаемое обиліе формъ, кото¬ 
рыя, въ извѣстныхъ случаяхъ, способствуютъ 
іл, оживленію и уразиоображенію орнамен¬ 
тальной композипіи. Въ нее могутъ входить 
всѣ породы живыхъ существъ, млекопитаю¬ 
щія, птицы, рыбы, гады, насѣкомыя, мо- 
люски и даже человѣческая фигура, коль 
скоро они въ ней умѣстны и не нару¬ 
шаютъ общихъ требованій отъ О. Воспроизво¬ 
дить ихъ въ совершенно натуральномъ видѣ, 
со нсѣми деталями, допускается только тогда, 
когда своею реалистичностью онн не убива¬ 
ютъ прочихъ составныхъ частей даннаго О., 
приведены въ прямую связь и согласіе съ 
ними, не вредятъ общему впечатлѣнію. Въ 
большинствѣ случаевъ, формы асивотнаго цар¬ 
ства получаютъ въ О. упрощенный видъ, изо¬ 
бражаются лишь въ главныхъ чертахъ, безъ 
выдѣлки подробностей, и болѣе пли менѣе 
сфантазированными. Такимъ образомъ, на 
ряду съ натуральными дѣтскими, мужскими 
и женскими фигурами, лошадьми, птицами, 
бабочками, явились небывалые крылатые геніи, 
сирены, тритоны, гиппоі.'ампы, грифоны; чело¬ 
вѣческія лица превратились въ чудовищные 
или комическіе маскароны, торсъ мужчины 
пли женщины сталъ изображаться выступаю¬ 
щимъ изъ средины цвѣтка, какъ-бы его при¬ 
росткомъ, п т. д. Наконецъ, ингредіентами О. 
могутъ быть нсякаго рода неодушевленные 
предметы, каковы напр. воинскіе доспѣхи, 
принадлеяшостн религіознаго культа, музы¬ 
кальные инструменты, орудіи искусствъ и 
ремеслъ, изображае.мыя группами (такъ наз. 
трофеи) или отдѣльно, въ значеніи символовъ 
и эмблемъ. 
По способу исполненія, орнаментъ бы¬ 

ваетъ троякаго рода: 1) впалый, т. е. рѣзан¬ 
ный или гравированный' вглубь на гладкой 
поверхности, 2) плоскій исполненный чер¬ 
тами, однимъ какимъ-либо тономъ или мно¬ 
гими красками (полнхромный О.) на плоскости. 

и 3) рельефный, Впалый О. можетъ быть пре- 
нращенъ въ плоскій, если его углубленія бу¬ 
дутъ заполнены какимъ нпбудь стекловиднымъ 
сплавомъ, какъ папр. въ ячейстой эмали и 
чернети, или веществомъ другого рода, Ч'Ьмъ 
фонъ, какъ напр. въ доревяипой п металличе¬ 
ской инкрустаціи. Плоскій О. находитъ об¬ 
ширное примѣненіе въ особенностя при рос¬ 
писи стѣнъ зданій, црп лспвописп на ваза.хъ, 
при украшеніи тканыхъ издѣлій и обоевъ узо¬ 
рами, при вышпві.’п.хъ, плетеніи кружевъ, иллю¬ 
стрированіи ышгь п т. а. Онъ является также 
въ иозаик'Ь какъ штучной, такъ и наборной. 
Преимущество рельефнаго О. передъ прочими 
состоитъ, главнымъ образомъ, БЪ эффектѣ игры 
свѣта н тѣней, производимой возвышенными и 
углубленными мѣстами изображенія, а потому 
он'ь употребляется тогда, когда этотъ эффектъ 
можетъ оживлять ту и.іп другую часть въ 
архитектурѣ зданія, то или другое прострЛн- 
сі'во въ художественно-промышленномъ издѣ¬ 
ліи, не подвергаясь при этомъ порчѣ отъ тре¬ 
нія п прикосновенія къ нпмъ чего бы то нп 
было. Опъ очень хорошъ для стѣнныхъ п двер¬ 
ныхъ панно, для фризовъ антаблемента, для 
і:олонныхъ капителей, но не годится для по¬ 
ловъ и стѣнныхъ панелей,—превосходно идетъ 
къ картиннымъ рамамъ, обрамленію зері^алъ, 
фигурнымъ рѣзнымъ алтарямъ и ларцамъ, 
многимъ пронзведеніямъ золотыхъ дѣлъ ма¬ 
стерства. наружности сосудов'ь, но совершен¬ 
но неудобенъ для украшенія внутренности по- 
сл'ѣднихъ. Изобралсеніе въ О. этого рода моасетъ 
значительно выдаваться надъ фономъ и даже 
представлять собою какъ-бы настоящее скуль¬ 
птурное произведеніе, обходящееся безъ фона, 
или же оно можетъ возвышаться надъ фономъ 
весьма немноіо. Въ первомъ случаѣ О. назы¬ 
вается высок'орельефиымъ, во второмъ—низко- 
рельефнымъ пли полуредьефны.мъ. Иногда О. 
образуется только двумя поверхностями, изъ 
которыхъ одна служитъ фономъ, а въ другой 
находится изображеніе; такому О. присвоено 
названіе плоско рельефнаго и полурельефнаго 
(гаелгогіііеѵо). 
Видоизмѣненіе и постепенное усовершен¬ 

ствованіе О. шлп въ тѣсной связп съ разви¬ 
тіемъ образныхъ искусствъ вообще. Самыя 
простыя орнаментальныя формы мы находимъ 
на глиняныхъ сосудахъ п на орудіяхъ, дошед¬ 
шихъ до насъ отъ таігь наз. до-псторической 
эпохи Это—ломанныя прямыя линір, обра¬ 
зующія зигзагй^ илГвѣяЯмнЪ^'пересѣкаіощіяся, 
волнообразныя кривыя, извивающіяся поло¬ 
сами, маленькіе кружки, спирали и пр. Почти 
такой же незатѣйливый О. представляютъ намъ 
издѣлія болѣе позднихъ временъ, принадлежа¬ 
щія племенамъ, еще не вышедшимъ изъ со¬ 
стоянія дикости. Много общаго съ нимъ 
имѣетъ также орнаментація предметовъ, от¬ 
крытыхъ при раскопкахъ остатковъ'дренней 
Трои, въ Микенахъ, Тиринѳѣ и на о-вѣ Кипрѣ. 
Однако, еще въ эту младенческую пору искус¬ 
ства д^аются попытки вводить въ линейный 
О. фигуры животныхъ, начерченныя грубо и 
сухо, лишь съ слабымъ намекомъ на дѣйстви¬ 
тельность,—попытки, благодаря которымъ мало- 
по-малу развивается животный О. древнѣй-' 
шихъ греческихъ вазъ. У ассирійцевъ, на ряду 
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съ іинейнымъ О., употреблялся растительный, 
господствующими мотивами котораго были ро¬ 
зетки, распустившіеся и нераспустившіеся 
цвѣты, пальмовыя вѣтви, к'едровмя шишки и 
ир. Равнымъ образомъ и египтяне очень лю¬ 
били растительный О., при чемъ брали для 
него формы изь своей отечественной флоры, 
преимущественно формы лотоса и другпхъ 
водяныхъ растеній; кромѣ того, въ ихъ орна- 
ментпстикѣ важную роль пгралп стилизирован- 
ныя воспроизведенія животныхъ, каковы напр. 
скарабеи, змѣп-\ реи, ибисы и т. д.; узоры же 
египетскихъ тканей имѣли по большой части 
геометрическій характеръ. Искусство класси¬ 
ческой Гроціп, получивъ элементы О. изъ 
Азіи, развило ихъ блестящимъ образомъ 
и создало въ высшей степени изящный, 
оригинальный стпль орнаментики, отличаю¬ 
щійся строгою систематичностью—стиль, въ 
которомъ каждый О. подчиняется украшае¬ 
мому предмету, соразмѣряется съ нимъ, со¬ 
отвѣтствуетъ его характеру, отличается въ 
одномъ случаѣ простотою, въ другомъ—слож¬ 
ностью. Особенность греческой орнаментиі.п 
составляютъ полное стплизированіе раститель¬ 
ныхъ формъ, приведеніе ихъ къ прочно-уста¬ 
новленному типу п употребленіе выработан¬ 
ныхъ такимъ образомъ мотивовъ согласно 
опредѣленнымъ правиламъ. Главные элементы 
линейной п растительиой орнаментики гре¬ 
ковъ—меандръ, пальмета и аканѳовый листъ. 
Греческій О. переиіелъ къ этрускамъ и рим¬ 
лянамъ. Первые внесли въ него, вмѣстѣ со 
свои.мъ народнымъ оттѣнк'омъ, нѣкоторую су¬ 
хость п грубость; вторые развивалп его по¬ 
степенно, и въ эпоху императоровъ доведи до 
поразительной роскоши. Мотивы архитектур¬ 
ной орнаментаціи у римлянъ остались почти 
совершенно такъ же, что и у грековъ, но 
только разрабатывались еъ большею пыш¬ 
ностью; для украшенія же стѣнныхъ про¬ 
странствъ п половъ, римляне гораздо обшир¬ 
нѣе пользовались растительными формами, со¬ 
всѣмъ не стплизнруя плн мало стилазпруя 
ихъ, и любили включать въ композицію фи¬ 
гуры человѣка и животныхъ. Римсі.ів мозаикп 
и декоративныя стѣнныя фрески нерѣдко пред¬ 
ставляютъ центральное изображеніе, свѣтло 
рисующееся на красномъ, черномъ, желтомъ 
илп иномъ цвѣтномъ фонѣ в обрамленное гир¬ 
ляндами цвѣтомъ п плодовъ, полосами взви¬ 
вающихся вѣтвей, пли бордюромъ, въ составъ 
котораго входяп. фигурки человѣка и разныхъ 
животныхъ, небывалыя чудовища, части фан- 
тастическпхъ зданій, лабиринты и пр. Каііъ 
иа образцы этой роскошной орнаментаціи 
можно указать на остатки стѣнной росписи, 
уцѣлѣвшіе вь развалинахъ Помпеи, римскихъ 
термовъ, загородныхъ виллъ и колумбаріевъ. 
Христіанское декоратввное искусство въ на¬ 
чалѣ было сколкомъ съ языческаго, даіке поль¬ 
зовалось его эмблемами п символами для вы¬ 
раженія идей новой релпгіп; но по перенесеніи 
столицы всесвѣтной имперіи изъ Рима въ Кон¬ 
стантинополь, образовался въ орнаментиііѣ. 
точно такъ же каі.ъ и въ архитектурѣ, особый 
византійскій стиль, въ которомъ ігь унаслѣдо¬ 
ванному отъ греко-римскаго искусства при- 
мѣшіаось много восточнаго. Характерныя 

черты этого стиля—довольствованіе лишь гео¬ 
метрическими и растительными мотивами, 
пристрастіе къ бьющей въ глаза полихроміи, 
стремленіе производпть впечатлѣніе блескомъ 
золота, серебра и дорогихъ камней, сильнымъ 
контрастомъ яркихъ к'расокъ. Изъ античныхъ 
ц византійскихъ элементовъ сложилось деко¬ 
ративное исі;усство послѣдователей ислама— 
азіатски.хъ и африкански.хъ арабовъ, нспан- 
скн.хъ мавровъ, персовъ, турокъ и племенъ 
Средней Азіи. Основаніемъ арабскаго и во¬ 
обще мусульманскаго О. служатъ комбинаціи 
круговъ, многоугольниковъ, трапецій, треуюль- 
никовъ, менисковъ и другихъ геометрическихъ 
фигуръ, съ примѣсью сильно офантазирован- 
ныхъ растительныхъ мотивовъ. Поклонники 
Магомета, при живости своей фантазіи, тѣмъ 
усерднѣе воздѣлывали этотъ геометрическій п 
растительный О., тѣмъ замысловатѣе изобрѣ¬ 
тали его формы, тѣмъ больше увлекались эф¬ 
фектами красокъ, что религія воспрещала имъ 
изображать живыя существа. Этому воспре¬ 
щенію не покорялись только персіяне О. кото¬ 
рыхъ, въ началѣ близкій къ арабскому, въ 
концѣ среднихъ вѣковъ подвергся вліянію 
Индіи и Китая. Византійскій 0. легъ также 
въ основаніе древне-русскаго, заимствовав¬ 
шаго, нромѣ того, немало элементовъ изъ 
Центральной Азіи п огъ финскихъ племенъ, 
населявшихъ наше отечество; въ него про¬ 
никло также кое-что съ европейскаго З.шада. 
Отъ греко-римской орнаментики произошла 
романская, господствовавшая въ Ьвроиѣ съ 
X по XIII стол. Не довольствуясь усвое¬ 
ніемъ античныхъ элементовъ, которые въ ней 
значительно исказились, она обратились іп> 
прямому наблюденію прпроды, извлекла изъ 
нея новые мотивы н въ своихъ композиціяхъ 
отводила особенно видное мѣсто фантастиче¬ 
скимъ фигурамъ животныхъ. Въ готическомъ 
0., явившемся на смѣну романскаго, преоб¬ 
ладающее значеніе получили снова раститель¬ 
ныя формы, сперва въ сильво-фантастической, 
а потомъ въ натуралистической обработкѣ, 
которая подъ конецъ превратилась въ каприз¬ 
ную игру вычурностямп п пустую забаву. Въ 
XV ст. итальянское Возрожденіе возвратило 
0. къ простотѣ и благородной стильности долго 
забыты.хъ и заброшенныхъ памятниі.овъ гре- 
ко-рпмсішго декоративнаго искусства, которые 
пріобрѣли теперь значеніе образцовъ, едпк- 
ственио достойныхъ подражанія. Художникп 
Италіи пересадили призванный снова къ жпзни 
стпль во Францію и Германію. Первая изъ 
этихъ странъ долго слѣдовала ему неуклонно, 
порою внося въ него черты, обусл вливаемыя 
ваціональнымъ вкусомъ; вторая разрабатывіша 
его болѣе свободно, въ натуралистнчесіюмъ 
духѣ, съ нрипоминаніемъ готическихъ преда¬ 
ній. Дальнѣйшее уклоненіе въ сторону нату¬ 
рализма и, вмѣстѣ съ тѣмі., усиленное стрем¬ 
леніе къ роскоши представляетъ намъ орна¬ 
ментика поздняго Возрожденія, эпоха стплсн 
бароко и рококо, слѣдовавшихъ одинъ за дру- 
ги.чъ. Гоняясь за пышностью н блескомъ, 0. 
бароко нерѣдко впадаетъ въ неосмысленную 
обремененность п крайнюю напыщенность, 
тогда какъ стиль рококо отличается причуд¬ 
ливостью и игривостью формъ, не лишенныхъ, 
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однако, своеобразной граціи. Реакціей про¬ 
тивъ разнузданности этого стпля явилась 
сперва чопорная и некрасивая орнаментика 
такъ наз. париковскаго стиля, а потомъ мни¬ 
мо-близкое, но на самомъ дѣлѣ манерное под¬ 
ражаніе античнымъ образцамъ, характерпзую- 
шее стиль первой французской имперіи. Цар¬ 
ство этого стиля окончилось вскорѣ послѣ па¬ 
денія Наполеона. Въ орнаментикѣ 1815—70 гг. 
наблюдаются неустойчивость, спутанность 
принциповъ, робость и холодъ. Только послѣ 
того, какъ художники, благодаря новѣйшпиъ 
успѣхамъ образованности п въ особенности 
распространенію спеціальныхъ училищъ и из¬ 
даніи, стали, съ одной стороны, болѣе внима¬ 
тельны, чѣмъ ихъ предшественники, къ па¬ 
мятникамъ своего стариннаго искусства, а съ 
другой —болѣе основательно знакомы съ худо¬ 
жественными произведеніями чужихъ странъ 
и античнаго міра, — архитектура п орнамен¬ 
тика вступили на широкій, свободный путь. 
Стили всѣхъ эпохъ—Возрожденія, бароко, ро¬ 
коко, имперіи, византійскій, арабскій, роман¬ 
скій, готическій и пр. примѣняются къ дѣлу, 
сМотря по роду задачи, по большей части 
умѣстно, правильно, безъ примѣси элементовъ, 
нарушающихъ ихъ характеръ, при чемъ вни¬ 
маніе, главнымъ образо.чъ, обращается на об¬ 
щій эффектъ декоративной ко.мпозиціи, осно¬ 
ванный столько же на рисункѣ, сколько и на 
вкусныхъ сочетаніяхъ красокъ. Современная 
орнаментика ие гнушается даже, когда это 
можетъ содѣйствовать упомянутому эффекту, 
почерпать для себя данныя изъ самороднаго 
искусства крайняго Востока—Китая и особенно 
Японіи, которая съ незапамятныхъ временъ 
создала у себя декоративный стиль, нисколько 
не похожій на всѣ европейскіе ни по прин¬ 
ципамъ, ни по формамъ и краскамъ, но тѣмъ 
не менѣе чрезвычайно живой и изящный. Ср. 
6. бешрег, «гВег 8іі1 ів беп іесЬпізсЬеп инй 
ІѳкІопізсЬеи Кііпзіев» (2 пзд., Мюнхенъ, 1879, 
въ 2-хъ ч.); ^асоЬ5^Ьа1, «бгаштаіік бег Огпа- 
тевіе» (2 изд., Верлинъ, 1879): 0\ѵеп боиез, 
«ТЬе егатшаг оГ оіпашепі» (Лондонъ, 1856; 
,нѣм. пзд. Леііпцигъ, 1865); Еасівеі, «Ь’Огве- 
тепі роіусЬгоше» (Парижъ, 1881—87); Ыёѵге, 
«Вез апз бёсогаііГз а Іоиіез Іез ёро^ие5» 
(Парижъ, 1873); СЬ. Віапс, «бгашшаіге без 
агіз бёсогаііГз» (Парижъ, 1882); Капіи, «Ка- 
ІесЬізншз бег Огвашевіік» (4 изд., Лпй- 
ццпгъ, 1891); ЕіевІ, «ЗІіІГгааев, бгипбіееипбев 
хи еіпег (іезсЬісЫе бег Огватевіік» (Бер¬ 
линъ, 1893)' Н. Мауеих, <гВа сошрозіііов бё- 
согаііѵе» (Парижъ, 1881), К. 8. Меуег, <8уз- 
ІешаіізсЬ ееогбвеіез НавбЬисЬ бег Огиатеп- 
Іік> (Лпц, 1895). А. С—во. 
Орііатовал глава—см. Юрская си¬ 

стема. 
Орватскій (Сергѣй Николаевичъ, 1606 

—1884)—юристъ. По окончаніи курса въ спб. 
духовной академіи, прошелъ тѣ ступени под¬ 
готовки къ профессурѣ, которыя были выра¬ 
ботаны Сперанскимъ для отправленныхъ въ 
Берлинъ стипендіатовъ (см. Неволинъ, XX, 
801), получилъ степень доктора и былъ назна¬ 
ченъ профессоромъ граасданскихъ законовъ 
въ Кіевѣ, позже занялъ каѳедру общенарод¬ 
наго права и дипломаціи въ Харьковѣ, а въ 

1843 г. перешелъ въ Москву на каѳедру энци¬ 
клопедіи законовѣдѣніяи росс, госуд. законовъ. 
Въ рѣчи: сОбъ отношеніи между общимъ и ча¬ 
стнымъ въ законодательствѣ іі законовѣдѣніи; 
(Кіевъ, 1840), О., оспаривая Монтескье п Са- 
виньи, объясняетъ разнообразіе существую¬ 
щихъ въ Европѣ и Россіи узаконеній гораздо 
болѣе случайнымъ сцѣпленіемъ событій и про¬ 
изволомъ законодателей, чѣмъ вліяніемъ истори¬ 
ческихъ н физическихъ условій развнгія на¬ 
родовъ, н старается доказать, что лишь зако¬ 
нодатель, руководимый откровеніемъ—источ¬ 
никъ всякаіо права. Желая насажденія на¬ 
чалъ, указываемы.хъ положеніями «вѣчной 
правды;, по непосредственному велѣнію рос¬ 
сійскаго монарха, ораторъ стоитъ за объедине¬ 
ніе этимъ путемъ всѣ.хъ дѣйствующихъ въ 
Россіи правъ въ одномъ общемъ законода¬ 
тельствѣ. Въ другой рѣчи, произнесенной уже 
послѣ смерти Николая I: «О единствѣ все¬ 
общаго, высшаго закона правды ві. сравненіи 
со множествомъ и разнообразіемъ положитель¬ 
ныхъ законовъ вь разныхъ человѣческихъ об¬ 
ществахъ» (М., 1866), 0. старается показать, 
наоборотъ, что, при едпнствѣ всеобщаго закона 
«вѣчной правды», разнообразіе законовъ не¬ 
избѣжно, какъ слѣдствіе цѣлаго ряда геогра¬ 
фическихъ, органическихъ и историческихъ 
условій, съ которыми долженъ считаться п 
законодатель. Онъ признаетъ вліяніе на за¬ 
конодательство не только науки права, ио и 
всѣхъ наукъ п искусствъ, съ философіей во 
главѣ: «доколѣ пауки не водворены въ обще¬ 
ствѣ, дотолѣ и въ дѣлѣ образованія законода¬ 
тельства не можегь быть правильнаго по- 
ряді;а». Написаль еще рядъ напечатанныхъ въ 
«ТКурн. Мин. Нар. Пр.» отчетовъ объ изы¬ 
сканіи древностей въ Кіевѣ. Въ «Біографиче¬ 
скомъ словарѣ проф. и преподавателей моек, 
уннв.» напечатана программа его чтеній во 
энциклопедіи. В. II. 

0|>ііатсі«ііі (Философъ Николаевичъ, ро¬ 
дился въ 1860 г.) проповѣдникъ, священинігь 
церкви при экспедиціи заготовленія госуд. 
бумагъ (въ СПб.), предсѣдатель общества рас¬ 
пространенія религіозно-нравственнаго про¬ 
свѣщенія въ духѣ православной церкви. Об¬ 
разованіе получилъ въ спб. дух. акд. Поль¬ 
зуется извѣстностью какъ одинъ изъ лучшихъ 
церковныхъ ораторовъ. Какъ депутатъ отъ 
духовнаго вѣдомства, О. энергично поддержи¬ 
валъ въ спб. думѣ предложеніе объ ограниче¬ 
ніи времени праздничной торговли въ СПб., 
которое п было принято въ 1897 г. Вы¬ 
дающіяся проповѣди Орнатскаго: «О воспи¬ 
таніи дѣтей» (СПб., 1890), «О праздничномъ 
отдыхѣ для торговыхъ людей» (іЬ., 1889), 
«О самоубійствѣ предъ судомъ откровеннаго 
ученія» (іЬ., 1894), «О трудѣ и празднич¬ 
номъ отдыхѣ въ жизни рабочихъ людей» 
(іЬ., 1890), «О христіанскомъ образованіи жен- 
шпны» (іЬ., 1892), «Русская православная 
миссія и православная церковь въ Японіи» 
(іЬ., 1889), «Отвѣтъ на Пашковскіе вопро¬ 
сы» (іЬ., 1893) и «Слово объ ангелахъ» (іЬ., 
1894). 
Орвслласть (Агостино й’ОгпѳіІаз)—пор¬ 

тугальскій поэтъ, пэръ королевства, род. въ 
1836 г.; далъ лучшій и для второй части един- 
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ственный португ. переводъ Гётевскаго Фа¬ 
уста (Лнссаб., 1861 и 1873). 
Оріііггііхтіты—отпечатки трехпалыхъ 

коиечностей динозавровъ (см.) на поверхно¬ 
сти плитъ тріасоваго песчаника Коннектикута 
въ Сѣв. Америкѣ. Долгое время считались 
слѣдомъ исполинскихъ вымершихъ птицъ, от¬ 
куда и происходитъ ихъ названіе (орѵіі=пти- 
ца, і-/.''‘«=слѣдъ). 
Ортітологііі—наука о птицахъ, часть 

зоологіи. 
Ориъ (Огпѳ)—департаментъ въ сѣв. - зап. 

Франціи; главная часть его принадлежала пре¬ 
жде къ пров. Нормандіи, а обл. Першъ — къ 
Мену.(!092 кв. км., 354387 жит., 4 округа: Алан¬ 
сонъ, Аржантанъ, Домфронъ и Монтонь; гл. 
гор. Алаисонъ. Съ В на 3 тянется мѣловая и 
гранитная гряда, водораздѣлъ между каналомъ 
и Луарой. Рѣки: Тукъ, Дивъ, 0., Сарта, Майена, 
Эръ. Почва песчаная, въ долинахъ плодород¬ 
ная: рожь, пшеница, ячмень, картофель, ленъ, 
рѣпа, яблоки, груши (сидръ); лучшія норман¬ 
скія лошади, свиньи, быки. Мѣдь, гранитъ, 
хрустальный' кварцъ (Віашапіз іі’А1еп5оп); 
17 минер, источниковъ: желѣзные и стеоя- 
ные зав., полотняныя п бумажныя фор. Вы¬ 
дѣлка кружевъ упала. Торговля лошадьми, 
сидромъ, гусиными перьями. 
Ороваііскііі резервный батальонпь 

—сформированъ 17 января 1811 г., первона¬ 
чально подъ названіемъ витебскаго внутрен- 
наго губернскаго полубатальона. Онъ нѣ¬ 
сколько разъ мѣнялъ названіе и въ 1893 г. на¬ 
званъ 0. резервнымъ батальономъ. Располо¬ 
женъ въ г. Пензѣ. 
Ороваііск'ь—селеніе въ Финляндіи, на 

берегу Вотническаго зал., по большой дорогѣ 
пзъ Вазы въ Нью-Карлеби; извѣстно по про¬ 
исходившему около него, 2 сентября 1808 г., 
сраженію между шведамн (7 тыс.), подъ ко¬ 
мандою гр. Клингспора, и русскими (6 тыс.), 
подъ начальствомъ гр. Каменскаго. Бой про¬ 
должался цѣлый день, ц успѣхъ уже сталъ 
склоняться иа сторону шведовъ; но, по при¬ 
бытіи къ намъ послѣднихъ подкрѣпленій, по¬ 
бѣда была вырвана изъ рукъ непріятеля. 
ІПіпнгспоръ отошелъ па свою крѣпкую -пози¬ 
цію 11 продолжалъ держаться на ней до 10 час. 
вечера; затѣмъ, узнавъ, что часть нашихъ 
войскъ обходитъ его л-ѣвый флангъ, а рус¬ 
скій отрядъ Пластова угрожаетъ его тылу, онъ 
началъ отступать. Вслѣдствіе крайняго уто¬ 
мленія войскъ, преслѣдованія съ нашей сто¬ 
роны почти не было. Въ бою этомъ мы поте¬ 
ряли около 1 тыс. чел.; шведы понесли, при¬ 
близительно, такой же уронъ. 
ОгоЬгавсЬс—см. Заразиха. 
Орогов-Ьвіс (ороготвореніе) — предста¬ 

вляетъ нормальный, физіологическій процессъ 
въ покровныхъ клѣті;ахъ кожи, при кото¬ 
ромъ клѣтки надкожицы, теряя ядра, пре¬ 
вращаются въ плотныя, однородныя клѣт¬ 
ки. Усиленіе этого процесса подъ вліяніемъ 
давленія (мозоли), при нѣкоторыхъ своеобраз¬ 
ныхъ заболѣваніяхъ кожп на наслѣдственной 
почвѣ (кератозисъ), въ формѣ кожнаго рога 
на слизистыхъ оболочкахъ, составляетъ уже 
патологическій процессъ. Ипогда роговой ме¬ 
таморфозъ наблюдается въ опухоляхъ, прн 
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чемъ роговыя массы могутъ представляться 
въ видѣ сплошныхъ слоевъ въ опухоли, Въ 
другихъ случаяхъ, если этому измѣненію под¬ 
вергаются клѣтки, лежащія въ толщѣ опухоли, 
онѣ наслаиваются одна на другую концентри¬ 
чески и образуютъ сухіе, плотные, бѣлаго 
цвѣта узелки различной величины, такъ наз. 
рзеибоасіпі или жемчужные эпителіальные 
шары. Ороговѣвшія іаѣтки неспособны ь-ъ 
дальнѣйшему развитію и постепенно отпа¬ 
даютъ. Г. М. Г. 
Орографія—см. Горы іі Рельефъ зем¬ 

ной коры. 
Ород-ь (Огосіез, Нугобез, Ьепб. НигаобЬа) 

— сынъ парѳянскаго пара Фраата III; съ 
помощью брата своего Митрвдат!П№7билъ 
своего отца (около 60 г. до Р. Хр.) и занялъ 
престолъ, предоставивъ брату Мидію. Въ это 
время парѳянское государство находилось въ 
враждебныхъ отношеніяхъ къ Риму, вслѣдствіе 
нарушенія Помпеемъ установленной догово¬ 
ромъ границы по Евфрату и отнятія имъ нѣ¬ 
сколькихъ областей въ пользу Арменіи. Ми- 
тридатъ объявилъ войну Арменіи, и тѣмъ са¬ 
мымъ Риму, но его жестокость вызвала бунтъ, 
окончившійся признаніемъ 0. единовластнымъ 
правителемъ парѳянъ. Тогда Митридатъ пере¬ 
шелъ на 'сторону рнмлянъ и отправился въ 
лагерь сирійскаго намѣстника Габинія, вы¬ 
ступившаго противъ парѳянъ. 0., въ страхѣ, 
хотѣлъ бѣжать, но, съ помощью храбраго и влія¬ 
тельнаго парѳянина Сурены, имѣвшаго наслѣд¬ 
ственное право вѣнчать паря, выступилъ про¬ 
тивъ Митридата, взялъ Селевкію и Вавилонъ, 
куда тотъ укрылся, и убилъ его. Тѣмъ време¬ 
немъ (въ 54 г.) прибылъ въ Сирію, во главѣ 
римскаго войска,.М. Лициній Крассъ (см. ХѴІ, 
568—9). Сурена огараИЗЪ 0. В1, "Арменію, 
чтобы помѣшать царю Артавазду соединиться 
съ римлянами, а самъ нанесъ Крассу рѣши¬ 
тельныя пораженія при_Ёаррахъ и Синнакѣ 
(53 г.), О. заключилъ союзъ съ армянскимъ 
царемъ п устроплъ свадьбу сына своего Па- 
кора съ сестрой новаго союзника. Все это 
обезпечило на время за пареяиами славу не¬ 
побѣдимаго племени; царствованіе 0. было 
кульминаціоннымъ пунктомъ парѳянскаго мо¬ 
гущества. Обязанный своимъ успѣхомъ Су¬ 
ренѣ, О. рѣшилъ, изъ зависти, отдѣлаться отъ 
своего соперника и велѣлъ убить его. Помощ¬ 
никомъ 0. въ дѣлахъ правленія и войны сталъ 
сынъ его Пакоръ. Въ 39 г. П. Вентидій Вассъ 
былъ отправленъ Антоніемъ противъ пар¬ 
ѳянъ и побѣдилъ ихъ въ Таврскихъ горахъ; 
въ слѣдующемъ году Пакоръ выступилъ еще 
разъ противъ Вентидія, но былъ разбитъ и 
убитъ. По смерти Пакора многочисленные 
сыновья 0. заявили притязанія на соучастіе 
въ правленіи и право наслѣдованія; самый 
безпокойный изъ нихъ, Фраатъ IV, убилъ 

I отца и вступилъ на парѳянскій престолъ. 
Н. Обнорскій. 

Ороаіп (Павелъ Огозіпз) — историкъ, ро¬ 
дился въ испанскомъ городѣ Тарраконѣ въ 
концѣ ГѴ вѣка по Р. Хр. Въ началѣ V вѣка 
онъ получилъ санъ пресвитера и принялъ 
участіе въ борьбѣ противъ прпсцилліаннстовъ 
и пелагіанъ. По просьбѣ блаж. Августина, 
который въ это время работалъ надъ своимъ 
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сочиненіемъ <гВе сіѵііаіе Веі», О. принялся за 
историческій трудъ «Нізіоііаіиш ааѵеізиз ра- 
каіюз Іііні Т11» и окончилъ его въ 417 г. 
Этотъ трудъ былъ написанъ пиъ въ духѣ Ав¬ 
густина, съ цѣлью подтвердить фактами поло¬ 
женія учителя; онъ проводитъ мысль, что вве¬ 
деніе христіанства нисколько не ухудшило 
исторической жизни народовъ. Соч. О. пред¬ 
ставляетъ собой прагматическую хронику со¬ 
бытій отъ Адама до готскаго періода, при чемъ 
замѣтно широкое пользованіе латинскими исто¬ 
риками и плохое знакомство съ греческими и 
восточными, а также произвольный и тенден¬ 
ціозный выборъ матеріала. Изъ другихъ со¬ 
чиненій О. извѣстны: «ЕіЬег ароіойеіісиз (1е 
агігіігіі ІіЬегІаіе» (трактатъ противъ Пелагі- 
евой ереси) и иСоизиіІаііо ьіѵе Сошшопііогі- 
иш ай Аидизііппш ііе еггоге РгізсіІІІапізіагпш 
еі Огікепізіаіиш». Первое нзд. соч. О. пред¬ 
принято 1. ЗсЬііззіеі’омъ въ Аугсбургѣ въ 1471 
г.; слѣд. изданія: 6. Воізиінре (Кельнъ, 1526), 
КаЬгісіпе (Кельнъ, 1561), Каѵегсашр (Лей¬ 
денъ, 1738 п 1767; одно изъ лучшихъ), 2ап- 
Кешеізіег (Вѣна, 1882, въ V т. «Согр. 8сг. 
Ессі. і.аи.); сокращенный переводъ исторіи на 
англо-сакс. яз. въ IX вѣкѣ сдѣ.іанъ королемъ 
Альфредомъ (изд. Вгѵееі, 1883). См. Веек, «Ве 
Огозіі Ьізіогісі і'опІіЬиз еі, аисіоікаіе» (Мар¬ 
бургъ, 1332); Мбпіег, «Ве Ого^іі ѵііа еіиз^ие 
Ьізіогіаіит Іііиіз ѴІІ айѵегзиз райаиоз» (Бер¬ 
линъ, 1844); Ме)еап, •'РаиІ Оіозе еі зоо аро- 
іойёііцие сопіге іез раіеоз» (Страсбургъ, 1802); 
ТеиШ'І, «ОеьсЬісЫе йег Ііотізсііе» ііііега- 
Іпг» (Лпц., 1892) Н. Обнорскій. 
Орики—народъ тунгузскаго племени (си¬ 

бирской вѣтви); живутъ на восточномъ берегу 
Сахалина, отъ мыса Вюрта до залива Терпѣ¬ 
нія; кромѣ того отдѣльныя юрты 0. встрѣ¬ 
чаются по р. Поронаю. Ихъ строеніе лица и 
тѣлосложеніе напоминаетъ ольчей (си.) или 
мангуновъ; языкъ нѣсколько разнится отт, 
языка послѣднихъ, что зависитъ, быть можетъ, 
отъ различнаго образа жизни тѣхъ и другпхъ. 
0. — полукочевой народъ, который вмѣсіѣ 
со стадами оленей переходитъ съ мѣста на 
мѣсто, обыкновенно перекочевывая каждую 
зиму съ восточнаго берега Сахалина къ вер¬ 
ховьямъ р. Тыми, а оттуда па западный берегъ 
о-ва около деревень Аркай или Мгачь; заАмъ 
0. идутъ вдоль Татарскаго пролива къ (3 
до Амурскаго лимана, переходятъ на мате¬ 
рикъ къ р. Тыми, поднимаются по ея долинѣ, 
спускаются въ долину Амура, гдѣ живутъ не¬ 
долго, производя мѣновую торіовлю съ оль- 
чами и, наконецъ, возвращаются прежнимъ 
путемъ на Сахалинъ. Лѣіо и зиму О живутъ 
въ конусообразныхъ шалашахъ, покрытыхъ 
шкурами рыбъ и оленей. Одежда 0. напоми¬ 
наетъ одел:ду ольчей. Главное ихъ занятіе - 
добываніе звѣрей и уходъ за домашними оле¬ 
нями. О. обходительны, ласковы и привѣтливы. 
ПІренкъ полагаетъ, что О.—вѣгвь ольчей, пе¬ 
реселившаяся съ материка на Сахалпнъ это 
весьма вѣроятно, такъ і:акъ сами О назы 
ваютъ себя ольч.іми Число ихъ—нэ болѣе 
ЗоО душъ обоего пола 
Оропіі, прав. Оронь (Яношъ Агапу, 1817— 

1889) — одинъ изъ выдающихся ма.іьярскихъ 
поэтовъ новѣйшаго времени. Соч его: поэпі- 

ческіе разсказы «ТаІйЬ (Будапештъ, 1844— 
54) п «Мнгапу озігоша» («Взятіе Мураня», 
1848), комическій эпосъ «Аг еіѵехеи аікоі- 
шану» («Потерянная конституція», 1848), 
сборнпкъ лирическихъ стпхотвореній (1857), 
поэма «Внііа ііаіайаіа» (1864), повѣсть въ 
стиха.хъ «Каіаііп» (Будап., 1850) и др. Его 
переводъ Аристофана (1й80 — 81) предста¬ 
вляетъ собою образецъ переводнаго искусства. 
Сынъ его Ласло О. (род. въ 1844 г.), кромѣ 
поэтическаго разсказа «ЕіГгійе», написалъ 
«Гуннскую битву», внушенную извѣстною 
картиною Каульбаха н направленную про¬ 
тивъ нѣмцевъ, н юморпстическп-сатириче- 
скую поэму «А йеііЬсііок ііозе» («Герой 
сновпдѣній», 1823). Ему же принадлежатъ 
превосходные переводы Шекспира и Мольера. 
Ороііііій «1>ітсусі>—французскій ма¬ 

тематикъ (1494—1555). ІІастоящпми нелатн- 
иизнровапнымн формами его фамиліи и имени 
были Ріне (Огопсе). Занимаясь въ Парижѣ 
преподаваніемъ математика, 0. обратилъ на 
себя своими преподавательскими способно¬ 
стями обніее вниманіе н при томъ въ такой 
степени, что въ 15.42 г. для него была учреж¬ 
дена въ королевской кюллегіи особая каѳедра. 
Какь профессоръ, онъ достнгь здѣсь блескомъ 
своего пзло:кенія безпримѣрнаго успѣха. На 
его лекціи стекались всѣ просвѣщенные лю¬ 
ди Парижа: ученые п художнпкп, чиновни¬ 
ки н придворные, послы, принцы и даже 
самъ король. Слава его не только какъ 
профессора, но и какъ ученаго, распростра¬ 
нилась по всей Европѣ. Высказанный имъ 
въ письмѣ къ королю Франциску I, напеча¬ 
танномъ въ видѣ введенія къ сочиненію «Рго- 
ІотаіЬезь», взглядъ на себя, какъ на осно¬ 
вавшаго за-ново изученіе математики во Ф[)ан- 
ціи, раздѣлялся большинствомъ его современ¬ 
никовъ. Блестящій нрофессорь и можетъ быть 
даже дѣятель, дѣйствптелыю оказавшій важ¬ 
ныя услуги дѣлу изученія математически.хъ 
науігь во Франціи, 0. былъ самымъ зауряд¬ 
нымъ ученымъ, какъ это съ полною ясності.ю 
обнаружилось изъ его многочисленныхъ сочи¬ 
неній не только передъ поіомствомъ, не ослѣп¬ 
леннымъ былою славою автора, но н передъ 
нѣкоторыми, хотя и немногими, изъ его ком¬ 
петентныхъ современниковъ (Пунецъ [см.], 
Тартіілья, ЛГанъ Бютео). Многочисленность 
сочиненій 0. была, каіть п его ученость болѣе 
кажущеюся, чѣмъ дѣйствительною. Ые полу- 
чивь отъ родныхъ никакого наі лѣдства и на¬ 
ходясь въ теченіе всей своей яіизни въ по¬ 
стоянной нуждѣ, отъ которой не спасали его 
ни слава, ни даже занимаемая имъ въ коро¬ 
левской коллегіи каѳедра, онъ, въ надеждѣ, ока¬ 
завшейся, впрочемъ, совершенно тніетною, 
привлечь къ себѣ ніедроты знатныхъ мецена¬ 
товъ, издавалъ для поівященія имъ одни и тѣ 
же свои сочиненія въ различныхъ вндахі.: то 
въ отдѣльномъ изданіи, то въ формѣ собранія, 
то въ видѣ простой перепечатки съ измѣнен¬ 
нымъ заглавіемъ или ві, другомъ форматѣ, то, 
наконецъ, въ видѣ переводовъ на иностранные 
языки. Изъ этихъ сочиненій большаго внима¬ 
нія по своему историческому значенію, но 
никаі.т, не по научному, заслуживаютъ два 
слѣдующія: 1) «Ргоіошашезіз» (Парижъ, 1582, 
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въ іистъ), состоящая изъ четырехъ няигь, по¬ 
священныхъ ариеметиіЛ, двухъ — геометріи, 
пяти — космографіи п четырехъ — гномоникѣ. 
Первыя три изъ ариѳметическихъ книгъ отли¬ 
чаются отъ современныхъ имъ учебниковъ 
того же предмета только болѣе подробнымъ 
изложеніемъ ученія о (іО-ричныхъ дробяхъ, 
изобраясаемыхъ здѣсь по методу полоя;енія, т. е. 
такимъ же образамъ, какъ и десятичныя дроби. 
Четвертая книга занимается пропорціями, 
главное мѣсто въ средѣ которыхъ отведено 
подъ именемъ гедніа зех ргоропіопаіінт ^иа^- 
іііаіит сложнымъ пропорціямъ. Въ отдѣлѣ гео¬ 
метріи первая книга занимается изъясненіемъ 
основныхъ понятій, подготовленіемъ читателя 
къ пониманію олементовъі Эвіклида, кругами 
на шарѣ и мѣрами. Въ ней же содержится 
таблица синусовъ, выраженныхъ въ бо-хъ до¬ 
ляхъ радіуса при разности между двумя ио- 
слѣдовательными углами, равной минутѣ. Но 
Второй княіѣ обращаютъ на себя вниманіе 
статья о землемѣрныхъ инструментахъ и вы¬ 
численіе плоскихъ фигуръ, круга но Архимеду 
и тѣлъ. Здѣсь же находится изложеніе най¬ 
деннаго авторомъ способа рѣшенія задачи 
квадратуры круга, который онъ считалъ со¬ 
вершенно точнымъ и вѣрнымъ, не смотря 
даже на сдѣіанныя противъ него справедли¬ 
выя возраженія. Въ остальныхъ двухъ отдѣ¬ 
лахъ сочиненія заслуживаетъ быть отмѣчен¬ 
нымъ принадлежащій автору способъ опредѣ¬ 
ленія долготы. 2) «Ве геЬиь шаіііешаіісіз Ьас- 
іепиз безіііегаііз ІіЬгі ^иа^ног» (П., 1556), из¬ 
данное послѣ смерти автора ѳго другомъ, па¬ 
рижскимъ врачемъ п астрономомъ Антуаномъ 
Мизо, согласно полученному послѣднимъ отъ 
перваго порученію. Не смотря на высокое, 
выразившееся даже въ претенціозномъ загла¬ 
віи сочиненія, мнѣніе автора объ его значе¬ 
ніи, оно едва ли не болѣе другихъ содѣйство¬ 
вало паденію въ ближайшемъ потомствѣ уче¬ 
ной славы автора. Предметомъ четырехъ книгъ 
этого сочиненія были соотвѣтственно разсмо¬ 
трѣніе и рѣшеніе задачъ объ отысканіи двухъ 
среднн.хъ пропорціонмьныхъ между двумя 
данными линіями, о выпрямленіи круга, о дѣ¬ 
леніи окружности на В, 5, 7, 11 и 13 равныхъ 
частей и о разсѣченіи шара на два сегмента, 
объемы которыхъ иаходилпсь-бы въ данномъ 
отношеніи другъ къ другу. Чтобы вполнѣ оха¬ 
рактеризовать неправильность рѣшеній, дан¬ 
ныхъ авторомъ, достаточно сказать, что всѣ 
онв пользуются единственно линейкою и цир¬ 
кулемъ. Кромѣ собственнььхъ сочиненій О. 
издавмъ также и произведенія другихъ авто¬ 
ровъ, изъ которыхъ достаточно назвать 
«Ариѳметику» Силнціуса (151!)), новое изда¬ 
ніе «Маі'ёагііЬае РВіІозорЬісае» Грегора Рей- 
ша (1523), главныя астмномпческія сочине¬ 
нія Пеурбаха (1525) и «ТІіеогіса поѵа Ріапе- 
іагиш». Біографію О. см. въ «КонѵеІІе Віо- 
егарЫе ипіѵеізеііе» (ХУП, стр. 706—712). 

В. Бобыннт. 
О|>он-ь—озеро и разливъ р. Витима по 

выходѣ его изъ большихъ пороговъ, образуе¬ 
мыхъ Сѣвернымъ Муйскпмъ хребтомъ. Ви¬ 
тимъ, разлившись здѣсь въ междугорпой рав¬ 
нинѣ и образовавъ 44 острова, тихо струится 
между ними, заливаясь въ сосѣднее съ нимъ 

по правому берегу его обширное озеро. Все 
это залитое водою пространство мѣстные жи¬ 
тели и тунгусы называютъ О. Длина расши¬ 
ренія рѣки до 40 в., ширина около 10. Длина 
собственно озера 15 в., ширина отъ 6 до 7 в. 
Озеро окружено со всѣхъ сторонъ горами, въ 
сѣверо-восточномъ концѣ его впадаютъ рѣчкн 
Култушная и Сыдыкта. Длина протоки, со¬ 
единяющей Витимъ съ озеромъ, одна вер¬ 
ста, а ширина ея около 7а в. О. находит¬ 
ся въ Якутской области, въ Олекмннсьомъ 
округѣ на высотѣ 1200 фт. яадъ уровнемъ 
мора. 
Ороііьоііі'ь (Агапуоз, Золотая р.)—рѣка 

въ Седмиградіи, притокъ Мароша (см.); соста¬ 
вляется изъ 2 рѣчекъ Яадьи-0. и Кишъ-0., 
вытекаюищхъ съ восточнаго склона Вигар- 
скихъ горъ. Названіе получилъ отъ золотого 
песку, который находили въ рѣкѣ. Живопис¬ 
ная долина О. богата виноградниками. Длина 
130 км. 
Ороііъ ('Оро)к6{) — въ древности греч. 

гавань, противъ Эретріи, на границѣ областей 
Беотіи и Аттики. Обѣ эти области долгое вре¬ 
мя спорили изъ-за обладанія мѣстечкомъ, пока 
аѳиняне нс овладѣли имъ окончательно. При¬ 
стань О. лежала къ С отъ горада, въ устьѣ 
р. Асопа. Въ окрестностяхъ О. находился 
оракулъ Амфіарая. 
Оросгаза или Оротгаза (мадьярок. Огозх- 

Ьаха, ОгозЬаха) — селеніе въ Бѳкеші комъ 
комитатѣ Венгріи. 19000 ліителей, преимуще¬ 
ственно мадьяръ; земледѣліе и виноградииче- 
ство; скотоводство (крупный рогатый скотъ, 
свиньи). 
Орочоны, орочемы (отъ тунгузскаго оро 

или оронг—домашній олень) — народъ тунгуз¬ 
скаго племени, сибирской вѣтви. Живутъ въ 
сѣв.-вост. части Амурской обл.—въ верховьяхъ 
Амура н по его притокамъ (Амазаръ, Урка, 
Ольдой), въ Приморской обл.—въ верх вьяхъ 
правыхъ притоковъ Уссури (по Хору, Викину 
и Иману съ Ваномъ), по побережьямъ Татар¬ 
скаго пролива а Сѣв. Японскаго моря; кромѣ 
того, встрѣчаются на С -Забайкальской обла¬ 
сти, по бассейнамъ рр. Витима, Верхней Ан¬ 
гары и Шилкн (о забайкальскихъ О. си. ниже), 
въ Маньчжуріи — по правому берегу Амура, 
въ долинѣ Гуюля, впадающаго въ Гаиь (осѣдло, 
въ нѣсколькихъ селеніяхъ). Типъ О.—монголь¬ 
скій; преобладаетъ малый ростъ, при сухоща¬ 
вости сложенія. Сплюснутая отъ темени къ 
шеѣ большая голова; плоское, широкое, съ 
выдаюиіимііся скулами лицо; нѣсколько вы¬ 
дающійся впередъ клинообразный подбородоігь; 
широкій и прямой лобъ, выпуклыя въ скулахъ 
щеки; короткій, круглый, съ открытыми ноз- 
дрямп носъ; толстыя губы, съ нѣсколько на¬ 
правленными внизъ углами; узкіе, съ косымъ 
разрѣзомъ, черные или каріе глаза; черные, 
жесткіе, прямые волоса, густые на головѣ, 
рѣдкіе — на усахъ и бородѣ. Одежда у амур¬ 
скихъ 0. состоитъ изъ верхняго платья, сдѣ¬ 
ланнаго изъ кожи сѣверныхъ оленей или ди¬ 
кихъ козъ, нли же изъ шкуръ тѣхъ же иш- 
вотныхъ; у мужчинъ платье доходить до ко¬ 
лѣнъ, у женщинъ спускается ниже; оба пола 
иосятъ родъ короткихъ панталонъ и кожаные 
чулки, прикрѣпляемые къ панталонамъ узень- 

12* 
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КИМИ ремешками, короткіе полусапожки съ го¬ 
ленищами лѣтомъ, а зимою—длинные сапоги 
изъ оленьей кожи, мѣхомъ наружу. Женскую 
шапку шьютъ изъ разныхъ шкуръ: передняя 
сторона изъ шкуры россомахи, задняя изъ 
выдры, иизъ окаймленъ рысью, верхъ изъ 
лапокъ чернобурыхъ лисицъ, подкладка изъ 
шкуры домашняго оленя. У зажиточныхъ О. 
Приморской области входятъ въ употребленіе 
русскіе платки и фуражки; одежда предста¬ 
вляетъ сходство съ одеждою гольдовъ, значи¬ 
тельно отличаясь отъ одежды амурскихъ О.; 
чаше готовится изъ китайски.хъ тканей—бязи 
п дабы. Шалаши О. состоятъ изъ жердей, 
покрытыхъ лѣтомъ берестою, зимою—кожами 
сохатаго оленя. Языь-ь амурскихъ О. сходенъ 
съ языкомъ русскихъ тунгусовъ, а языкъ О. 
Приморской обл.—съ языкомъ гольдовъ, о. 
Приморской обл. стоятъ на самой нпзкой сту¬ 
пени духовнаго развитія; у иихъ нѣтъ вовсе 
преданій, они не имѣютъ понятія о годѣ и 
мѣсяцѣ и лѣтосчисленіе ведутъ по ходу і;рас- 
ной рыбы—кэты. Время О. обозначаютъ ука¬ 
заніемъ, что «съ тѣхъ поръ красная рыба 
проходила о, 10, 15 и т. д. разь>. Они ува- 
жають родителей и родственниковъ, заботятся 
о сиротахъ, сострадательны ігь бѣднымъ, го¬ 
степріимны; кражи у иихъ рѣдіш и клеймятся 
презрѣніемъ; родовой мести не сушествуеп.. 
Амурскіе 0. исповѣдуютъ православную вѣру, 
приморскіе придерживаются шаманства и 
устраиваютъ кумпрни вблизи шалаша, въ тол¬ 
стомъ, прямомъ деревѣ, въ видѣ вырѣзаннаго 
трехграннаго угла, на высотѣ 1—І'Д арш. отъ 
землп; передъ кумирней помостъ изъ корья, 
на который кладутся жертвоприношенія изъ 
рыбъ, камушковъ и проч.; во время молитвы 
по угламъ помоста зажигаются палочки изъ 
древеснаго смолья. Встрѣчаются и кумирни 
китайскаго образца, въ видѣ ящиковъ, съ изо¬ 
браженіями китайски.хъ боговъ и съ деревян¬ 
ными и свинцовыми идолами. Шаманы у О. 
называются ламами. Отецъ — глава семьи н 
дома, обязанный доставлять семьѣ средства 
къ существованію; мать смотритъ за оленями 
и собаками, устраиваетъ юрты при перѳкочев- 
кахъ, приготовляетъ пищу, шьетъ одежду п 
проч. Раздѣлы не допускаются прежде смерти 
отца, послѣ котораго власть переходить къ 
старшему'сыну. За невѣсту дается ей отцу 
калымъ, который у приморскихъ О. вручается 
при самомъ совершеніи бракосочетанія въ 
домѣ жениха, а у амурскихъ уплачивается 
постепенно. Договоръ о супружествѣ иногда 
совершаетсн въ то время, когда будущимъ 
супругамъ не болѣе 8—9 лѣтъ. Послѣ родовъ 
женщина у приморскихъ О. считается нечи¬ 
стою: во время родовъ н цѣлый мѣсяцъ послѣ 
иихъ она живетъ въ отдѣльномъ балаганѣ, ко¬ 
торый затѣмъ сжигается. 0. по рѣі;ѣ Хору тѣ¬ 
ла покойниковъ не зарываютъ вь землю, а 
ставятъ гробы въ двускатные балаганы изъ 
бересты, высотою 1*/»—2 арш. Кочевой образъ 
жизни О. обусловливается оленеводствомъ и 
промыслами звѣринымъ и рыбнымъ; послѣд¬ 
ніе—главное ихъ занятіе. Рыба заготовляет¬ 
ся въ прокъ: приморскіе О. изъ кэты загото¬ 
вляютъ юколу, для продовольствія людей и 
собаігь. При охотѣ, продолжающейся всю зиму, 

примѣняются лукъ, копье, вилка съ зазубри¬ 
нами (для мелкаго звѣря), ружье и ножъ. 
Амурскіе О. въ ноябрѣ охотятся исключи¬ 
тельно за бѣлками. Пушнину амурскіе О. сбы¬ 
ваютъ русскимъ торговцамъ въ поселігѣ По¬ 
кровскомъ и на Джалиндѣ, приморскіе О. — 
китайцамъ. Амурскіе 0. дѣлятся на три глав¬ 
ныхъ рода; каждымъ родомъ управляетъ ста¬ 
роста. избираемый сходомъ на 8 года и подчи¬ 
няющійся тому станичному управленію, въ 
районѣ котораго кочуетъ со своимъ родомъ. 
Староста объявляетъ адмннпстративныя рас¬ 
поряженія, слѣдитъ за ихъ исполненіемъ, сби¬ 
раетъ ясакъ и служить низшей судебной ин¬ 
станціей. По переписи начала 1880-хъ гг., 
амурскихъ О. было 946 чел. (474 мжч. и 472 
жнщ.); ясачная подать опредѣлялась въ 2 руб. 
35 коп. въ годъ съ мужчины въ возрастѣ 18 — 
60 лѣтъ. Приморскіе О. не образуютъ родо¬ 
выхъ общниъ, живутъ отдѣльными семьями, 
не знаютъ другой власти, кромѣ отцовской, и 
не имѣютъ понятія о повинностяхъ. Въ 1882 г. 
ихъ было до 1170 д. об. п. Названіе 0. стало 
извѣстно русскимъ только тогда, когда они 
познакомились съ О., живуніими по верховьямъ 
Амура. О. Забайкалья извѣстны подъ оффи¬ 
ціальнымъ названіемъ бродячи.хъ тунгусовъ. 
Ихъ всего въ 1894 г. было 525 душъ мужского 
пола, составлявшихъ 8 родовъ, обитавшихъ, 
большею частью, иа берегахъ оз. Байкала, 
при впаденіи рр. Ангары и Кошеры. Мѣ¬ 
сто ихъ осенней стоянки — пристань Дага- 
ры (она же селеніе Нижне-'Ангарское), центръ 
рыбопромышленности на С оз. Байкала (всего 
до 25 юртъ). По окончаніи рыбнаго промысла 
береговые О. откочевываютъ на лодкахъ въ 
свои мѣста по рр. Ангарѣ и Кигерѣ, по бере¬ 
гамъ Байкала до Кабаньяго мыса и р. Тыи п 
далѣе до р. Покойниковъ, занимаясь рыбнымъ 
и пушнымъ промысламп. Горные О. (24 юрты, 
прп 320 оленяхъ) кочуютъ по вершинамъ рѣігь, 
впадающихъ въ Лену и Киренгу. Бъ ноябрѣ 
и апрѣлѣ они выходятъ въ м. Дошкочаны, для 
рѣшенія своихъ родовыхъ дѣлъ, уплаты ясака 
н проч. На мѣстѣ развѣтвленія Ангары на 
протоки Ангару и Кошеру стоитъ выселоігь 
Ченча, прн которомъ казенный магазинъ (дру¬ 
гой—въНижне-Ангарскѣ)дія отпуска О. хлѣба, 
пороха, свинца и кирпичнаго чая. На цен¬ 
тральныхъ мѣстахъ зимней и лѣтней стоянокъ 
забайкальскіе 0. строятъ деревянные амбары, 
для храненія ненужныхъ по времени года 
вещей; около такихъ амбаровъ п располага¬ 
ются юрты О. При передвиженіяхъ мужчины 
ходятъ на лыжахъ, женщины и старики ѣздятъ 
на оленяхъ. Пища зимою—кирпичный чай съ 
оленьимъ молокомъ, прѣсныя хлѣбныя ле¬ 
пешки, рыба (харіусъ, налимъ, осетръ) и пти¬ 
ца (гусь, глухарь)." Забайкальскій О. хорошо 
выноситт, холодъ и часто спитъ на морозѣ, 
ничѣмъ не укрывшись. Сало, куски мяса и 
кедровые орѣхи — праздничное угошеніе О., 
подаваемое на деревяшкахъ. Охотятся О. за 
медвѣдями, изюбрами, козами, тарбаганами, 
выдрами, соболями. ’ лисицами, россомахами, 
кабаргами и бѣлками. Охота производится прп 
помощп особой породы собакъ — лаекъ, сред¬ 
няго роста и преимущественно темнаго цвѣ¬ 
та. Соболя и лисицу стрѣляютт, изъ-подъ со- 
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баки, большого звѣря ловятъ въ ямы. Особен¬ 
но выгодной считается охота за кабаргой, 
очень онасная, такъ какъ охотниі:у прихо¬ 
дится карабкаться по обрывамъ скалъ. Ум. 
Орошеніе — искусственное управленіе 

водами съ цѣлью снабиіѳнія почвы влагою 
тамъ, гдѣ ея недостатокъ оказываетъ иебла- 
пріятное вліяніе на растительность. Въ умѣ¬ 
ренномъ климатѣ пскусственно орошаются 
лишь огороды, сады и луга, гораздо рѣже 
поля. Но въ жаркихъ странахъ О. соста¬ 
вляетъ самый важный процессъ земледѣльче¬ 
скихъ работъ, а въ сухихъ мѣстахъ безъ него 
невозможна культура необходимыхъ человѣку 
растеній. Поэтому О. уже въ древнѣйшія вре¬ 
мена достигло степени искусства, на кото¬ 
ромъ основано было благосостояніе цѣлыхъ 
странъ. О. проведеніи воды для увлажненія 
полей упоминается во многихъ мѣстахъ Би¬ 
бліи. Мѣстность между Евфратомъ и Тигромъ 
славилась уже въ глубочайшей древности 
сельско-хозяйственнымъ прогрессомъ, достиг¬ 
нутымъ при помощи систематическаго О. Съ 
незапамятныхъ временъ существуютъ образ¬ 
цы оросительныхъ сооруженій въ странахъ 
доевнѣйшей культуры: въ Китаѣ, Индіи и 
Египтѣ, а въ Новомъ свѣтѣ—въ областяхъ 
исчезнувшаго царства ацтековъ. Египтяне не 
довольствовались періодическими разливами 
Нила для оплодотворенія своихъ полей, а про¬ 
вели его воды, помощью развѣтвленной си¬ 
стемы каналовъ, по всей своей плодородной 
областп до края пустыни. Впослѣдстіи пе¬ 
решли здѣсь къ водочерпательнымъ колесамъ, 
подымавшимъ воду на высоту. Въ Европѣ 
древнѣйшими мастерами по части О. явля¬ 
ются этруски. Громадные остатки каналовъ 
между Адпджемъ п По свидѣтельствуютъ еще 
въ настоящее время объ исполинскихъ со¬ 
оруженіяхъ, исполненныхъ этимъ народомъ 
исключительно для обводненія полей. Свое 
искусство они передали римлянамъ. Послѣд¬ 
ніе высоко цѣнили воду, и еще въ настоящее 
время поражаютъ ихъ гидротехническія со¬ 
оруженія: возвышенные бассейны, водопро¬ 
водные каналы, искусственные пруды п озера, 
великолѣпная обдѣлка источниковъ и другія 
совершенныя устройства для доставленіи хо¬ 
рошей воды. Самымъ широкимъ образомъ оро¬ 
сительныя сооруженія развились въ Ломбар¬ 
діи. Сѣть оросительныхъ каналовъ вь этой 
области, развивае.мая и совершенствуемая со 
временъ римлянъ, обнимаеіѣ въ настоящее 
время площадь до 450000 гектаровъ. Главные 
каналы этой сѣти, въ составъ которыхъ во¬ 
шли II древніе пскусствениые водотоки, по¬ 
строены были въ началѣ среднихъ вѣковъ 
частью монахами, частью городами Миланомъ, 
Кремоною и другими подъ владычествомъ 
Впекоити, Сфорцъ, Паллавнчинн, а въ обла¬ 
сти Ман^н династіею Гонцаго. Древнѣйшій 
каналъ Бетталія построенъ въ 1057 г. Уже 
въ 1216 г. въ Миланѣ появляется собраніе 
постановленій о пользованіи водою, которыя 
впослѣдствіи былп усовершенствовапы и по¬ 
служили основаніемъ дѣйствуюпіаго въ на¬ 
стоящее время законодательства объ орошеніи 
1747 г. Бъ XI в. монахи монастыря СЬіга- 
ѵаііе владѣля болѣе чѣмъ 8000 гект. ороша¬ 

емыхъ луговъ и продавали излишекъ своей 
воды. Для опредѣленія ея количества пользо¬ 
вались особыми водомѣрами, въ которыхъ во¬ 
да пропускалась черезъ опредѣленное отвер¬ 
стіе (0,029 кв. м.), при постоянномъ вапорѣ 
(0,10 м.). Бъ минуту черезъ такое отверстіе 
протекаетъ 2,1835 куб. м., что называется 
миланскою унціею. Впослѣдствіи и до настоя¬ 
щаго времени вмѣсто водяной унціи сталп 
пользоваться для измѣренія расхода другими 
устройствами и приборами, называемыми со 
временъ Солдати, перваго изобрѣтателя такого 
прибора въ XVI ь., модулями. Въ настоящее 
^емя въ Ломбардіи и остальныхъ областяхъ 
Италіи, вода, которою можно пользоваться 
для О., составляетъ предметъ частной соб¬ 
ственности и право на воду переходитъ отъ 
однихъ владѣльцевъ ігь другимъ путемъ купли 
и продажи. Дороже всего цѣнятся сточныя 
воды городовъ. Бода доставляется частью пзъ 
рѣкъ, частью изъ фоитанилей, т. е. обдѣлан¬ 
ныхъ ключей. Изъ послѣднихъ особенно цѣ¬ 
нятся тѣ, которые въ суровое время года 
доставляютъ теплую воду съ среднею темп, 
въ 10 Р®. Ими пользуются для орошенія рос¬ 
кошныхъ зимнихъ луговъ (ргаіо шагсііогіо). 
Вся Ломбардская низменность прорѣзана ка¬ 
налами, отводными рвами и дамбами, съ прп- 
надлежащимн къ нимъ шлюзами и водоспу¬ 
сками и разнаго рода водоподъемными меха¬ 
низмами. Общая длина всѣхъ оросительныхт. 
каналовъ въ Ломбардіи превышаетъ 7000 км. 
Наибольшій изъ нихъ, Наѵіцііо р;гап(1е, дли¬ 
ною 50 км., построенъ въ 1177 г. Питаемый 
рѣкою Адда, онъ орошаетъ луга и поля воет, 
части области Милана и провинціи Лоди, 
всего на площади 98000 геьт. Каналъ этотъ 
служить одновременно п для судоходства. 
Каналъ Муцца, длиною 57 км., на двухъ тре¬ 
тяхъ своего протяженія питаетъ водою пло¬ 
щадь въ 164000 гект. Отъ большого Каѵійііо 
отвѣтвляется каналъ Берегардо, а къ Муццѣ 
примыкаютъ нѣкоторые каналы Бергамской 
области, питаемые рѣками Брембо, Серіо и 
Оліо. Другую группу составляютъ каналы Па¬ 
вія, Кремона, Гавардо, Мартезана и Навиліо • 
—интерно, принимающій сточныя воды го¬ 
рода Милана, затѣмъ каналы - водопроводы: 
Валлата. Риторго, Паллавичино, Лоната, Каль- 
цнната, Аквинегра, Поццола й др. Въ обла¬ 
сти Піемонта 0. развито меньше, чѣмъ въ 
Ло.чбардіи, но вь 1862 г. здѣсь окончена по¬ 
стройка большого канала Кавура, соединяю¬ 
щаго По съ Тнчино, длиною 82 км. Доста¬ 
вляемая этимъ каналомъ вода, при помощи 
системы болѣе древнихъ піемонтскихъ кана¬ 
ловъ Ротто, Калуза, Чиліано и др., орошаетт. 
площадь около 250000 гект. Изъ Ломбардіи 
нѣмецкіе солдаты въ XVIII в. принесли съ 
собою искусство 0. въ область нижняго Рей¬ 
на, гдѣ оросительныя устройства особенно 
развились и укрѣпились въ окрестностяхъ гор. 
Зигена, благодаря стараніямъ бюргермеіістера 
этого города Дреслера, около 1750 г. Бъ Ис¬ 
паніи 0. введено было маврами, трудами ко¬ 
торыхъ безводныя окрестности Паленціи пре¬ 
вратились въ область роскошнѣйшаго плодо¬ 
родія. Развалины гидротехническихъ соору¬ 
женій мавровъ въ Испаніи до сихъ поръ 
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производятъ впечатлѣніе своимъ величіемъ, а 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сооруженія эти на¬ 
столько сохранплвсь, что ими и теперь под¬ 
держивается культура цѣлыхъ областей. Мав¬ 
ританскія оросительныя устройства послу¬ 
жили образцомъ не только въ техническомъ 
отношеніи, но и въ отношеніи законодатель¬ 
ства и организаціи, такъ какъ здѣсь явилась 
самая древняя форма общественнаго пользо¬ 
ванія О, Иодвѣдодіственныя маврамъ провпн- 
ціи раздѣлялись яа оросительные участки, 
для которыхъ необходимое количество воды 
обезпечивалось загражденіемъ горныхъ ру¬ 
чьевъ и рѣчекъ въ лѣтнее время. Для этого 
строились большія плотины. Изъ образован¬ 
ныхъ такимъ образомъ водохранилищъ вода 
проводилась магистральными каналами, а отъ 
нихъ отвѣтвлялись боковые каналы, изъ ко¬ 
торыхъ вода для О. отдѣльныхъ участковъ 
вычерпывалась норіями. Для каждаго изъ 
орошаемыхъ участковъ разсчитано было точ¬ 
но потребное количество воды. Пользованіе 
ею было строго регламентировано, и за вы- 
пусіл> излишней воды установлены были 
штрафы. Для контроля расхода воды пользо¬ 
вались стрѣлочными водомѣрами. Въ нѣкото¬ 
рыхъ мѣстностяхъ Испаніи устройства эти 
сохранились еще въ настоящее время. Во 
Франціи большія оросительныя системы на¬ 
ходятся въ долинахъ Луары п Гаронны, а 
также въ департаментахъ Савойя, Верх. Са¬ 
войя, Бушъ-дю-Ронъ, Геро, Гаръидр. Англія, 
по свойствамъ климата, требуетъ мало О., но 
мѣстами и здѣсь встрѣчаются обширныя мѣ¬ 
стности, пользующіяся искусственныхъ обвод¬ 
неніемъ, наир, самыя древнія оросительныя 
устройства, въ Уайлыширѣ, созданныя въ 
1691»—1700 гг., занимаютъ площадь около 15 
—20000 гект. Въ 1743 г. Дженингсъ устроилъ 
у Гоудена, близъ Горка, первые кольматаж- 
пые луга. Для успѣха 0. поливъ долженъ про¬ 
изводиться, соотвѣтственно роду культуры, въ 
надлежащее время года, водою надлежащаго 
качеству съ предварительною подготовкою 
почвы. Если сама вода не богата необходи¬ 
мыми длн растеній питательными ингредіен¬ 
тами, то иногда необходимо, въ дополненіе 
къ доставляемой влагѣ, еще искусственное 
удобреніе. Циркуляціи воды въ слояхъ грун¬ 
та, окружающихъ корни растеній, содѣйству¬ 
етъ ихъ росту разнообразными способами. 
Вода разрыхляетъ почву и, растворяя не¬ 
органическія вещества, заключающіяся въ 
почвѣ и необходимыя для жизни растеній, 
подводитъ ихъ къ корнямъ п способствуетъ 
пхъ всасыванію вмѣстѣ съ растворенными въ 
водѣ питательнымп газами. Она, кро.ѵѣ того, 
регулируетъ температуру почвы, удаляетъ изъ 
пея вредныя вещества (кислоты, желѣзныя 
соли и пр.) и унпчтожаегь насѣіюмыхъ. Ко¬ 
личество воды, необходимое для 0. извѣстнаго 
участк'а, зависитъ отъ климата, количества 
влаги въ воздухѣ, силы испаренія, времени 
года, качествъ грунта (порпстости его, вязко¬ 
сти, преобладанія чернозема и минеральныхъ 
веществъ), отъ свойства воды, ук'лона мѣст¬ 
ности, удобства стока и, наконецъ, отъ способа 
0. Качество воды обусловливается ея проис¬ 
хожденіемъ и зависитъ отъ обилія въ ней пита¬ 

тельныхъ веществъ и отъ температуры ѳя. Вода 
пзъ ключей обыкновенно слишкомъ студена и 
бѣдна питательными веществами. Вода изъ 
рѣкъ п ручьевъ тѣмъ лучше по составу, чѣмъ 
болѣе водотоки эти пересѣкаютъ населенныя 
мѣста. Абсолютно вредна вода изъ торфяныхъ 
болотъ, въ особенности-же и.іъ фабрикъ и за¬ 
водовъ. Лѣсная вода большею частью бѣдна 
питательными веществами и нерѣдко отягоще¬ 
на вредными составными частями, напримѣръ 
дубильною кпслотою. Студеная и бѣдная пита¬ 
тельными частями вода моліетъ быть исправ¬ 
лена проведеніемъ по длиннымъ каналамъ, 
при чѳмъ она нагрѣвается, и прибавленіем'ь 
удобрительныхъ веществъ. Вода, имѣющая въ 
своемъ составѣ вредныя примѣси, большею 
частью негодна для (). и не можетъ быть ис- 
правлеиа.О. производится различными способа¬ 
ми.сгруппированными въ три главныя системы, 
различающіяся по роду перемѣщенія воды; 1) 
Обводненіе, достигаемое просачиваніемъ или 
впитываніемъ въ почву черезъ откосы рвовъ 
н канавъ, по которымъ проводится вода, не 
требуетъ поднятія ея уровня выше береговъ. 
Эта система даетъ превосходные результаты 
на легкихъ, пронпцаемыхъ почвахъ. Она при¬ 
мѣняется при культурѣ луговъ, а въ большихъ 
размѣра.хъ въ губчатыхъ почвахъ, на которыхъ 
разводится растительность, требуюшая посто¬ 
яннаго возобновленія влаги, напр. въ планта¬ 
ціяхъ теплыхъ поясовъ. Дѣйствію просачива¬ 
нія способствуетъ высокая температура. 2) 
0. въ тѣсномъ смыслѣ или ирригація пред¬ 
ставляетъ псі;усственную поливку посѣвовъ 
НЛП пастбпшъ водою. Для этого необходимо, 
чтобы уровень воды въ рѣкѣ или резервуарѣ 
былъ выше орошаемой мѣстности. Въ про¬ 
тивномъ случаѣ прибѣгаютъ къ подъему во¬ 
ды машпнамп. При лпмаііііомъ орошеніи вся 
мѣстность періодически заливается водою, ко¬ 
торая остается на ней столь продолжитель¬ 
ное время, пока почва не насытится. Дости¬ 
гается это подпоромъ теченія рѣки или ручья 
плотинами или бейшлотами для образованія 
резевуара. Для предупрежденія немедленнаго 
стока выпущенной воды приходится въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ окружать также дамбами 
или валами орошаемую площадь. При ггравиль- 
ггомг или поливномъ 0. вода проводится на 
орошаемый участокъ посредствомъ цѣлой си¬ 
стемы каналовъ, канавокъ н бороздокъ и, пе¬ 
реливаясь черезъ края пхъ, постоянно омы¬ 
ваетъ почву. Для этого пользуются естествен¬ 
ною покатостью мѣстности или устраиваютъ 
искусственные склоны. По такимъ склонамъ 
вода стекаетъ въ одну сторону—при одио- 
скагпномг 0., или сливается съ возвышеннаго 
ребра въ обѣ стороны, что наз. двускатнымъ 
О. Иногда лиманная система сочетается съ 
правильнымъ 0. и та-же вода, послѣ затопле¬ 
нія однихъ участковъ, употребляется для 
полива нижележащихъ полей. Способъ Петер¬ 
сона, примѣненный впервые въ Голштппіи, 
представляеть соединеніе О. съ дренажемъ. 
Дренированная почва подвергается искусствен¬ 
ному затопленію, при чемъ происходитъ энер¬ 
гическая циркуляція воды, отводимой дренаж¬ 
ною сѣтью. Вода для полива можетъ быть 
также доставлена по трубамъ и распредѣля- 
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ется иеханпчесішми средствами, папр. при 
помощи особыхъ поливныхъ телѣжеііъ (Швей¬ 
царія) плп же выпусг.ается черезъ желоба, 
падая въ видѣ долідя (Англія). У васъ пред- 
лоліено было Аристовымъ производить полпвиу 
искуоствеішымъ дождемъ, пользуясь подвиж¬ 
нымъ насосомъ съ двигателемъ, устанавливае¬ 
мымъ въ разныхъ пунктахъ вдоль водопроводной 
канавы, при чемъ струя воды пускается ч^езъ 
пеньковый рукавъ съ наконечникомъ. 8) О. съ 
перемѣщеніемъ земли — заболачивчпге или 
комматажъ происходитъ во многихъ мѣстно¬ 
стяхъ естественнымъ образомъ, напр. въ Егип¬ 
тѣ разливомъ р. Нил<з, который по спадѣ воды 
всегда оставляетъ тонкій слой плодороднаго 
ила п при этомъ постепенно возвышаетъ поч¬ 
ву. Этотт. результатъ достигается также ис¬ 
кусственнымъ путемъ посредствомъ О., глав¬ 
ная задача котораго въ этомъ случаѣ соста¬ 
вляетъ не увлажненіе почвы, а нарощеніе ея 
размельченнымп частпдами земли съ примѣсью 
питательныхъ матеріаловъ, вслѣдствіе чего 
происходитъ возвышеніе почвы и улучшеніе 
ея качествъ; при кольматажѣ пмѣется въ виду 
преимущественно первая цѣль, если же пре¬ 
слѣдуется улучшеніе качества почвы, то этотъ 
видъ О. наз. лимоиажемъ. Кольматажемъ до¬ 
стигнуты поразительные успѣхи въ Тоскан¬ 
скихъ мареммахъ въ Италіи и въ области 
Савойевъ во Франціи. Въ нѣкоторыхъ хо.зяй- 
ствахъ Западной Европы примѣняется особый 
видъ О., замѣняющій обычное удобреніе. При 
этомъ имѣется въ виду распредѣлить плодо¬ 
творныя веніества на большую площадь, что до¬ 
стигается при помощи сильныхъ двигателей или 
напускомъ удобрительныхъ жидкостей по есте¬ 
ственнымъ или исісусственнымъ скатамъ. Такъ 
наз. поля О. (Берлинъ, Парижъ, у насъ Одес¬ 
са) представляютъ собою подспорье при кана¬ 
лизаціи большихъ городовъ, давая возможность 
утилизировать сточныя воды (см. Канализа¬ 
ція); по шотландской системѣ (способъ Кенеди) 
жидкое удобреніе доставляется на поля подзем¬ 
ными трубами. 
ІІрпмѣниемые нынѣ въ Россіи способы оро¬ 

шенія сводятся ігъ двумъ главнымъ типамъ: 
лиманному и правильному. Главнѣйшая цѣль 
временнаго затопленія почвы при лиманномъ 
О.—образованіе хороши.хъ луговъ, но это вре¬ 
менное увлажненіе не остается безъ вліянія 
й на улучшеніе посѣвовъ пшеницы и другихъ 
хлѣбовъ на лнманахъ. Для лиманнаго О. 
строится плотина, заграждающая балку или 
рѣчку. Удерживаемыя плотиною весеннія воды 
разливаются по орошаемому участку и обра¬ 
зуютъ лиманъ, съ котораго вода послѣ 2—3 
недѣль спускается черезъ устроенные въ пло¬ 
тинѣ водоспуски. Послѣ нѣсколькихъ затопле¬ 
ній на солончаковой почвѣ появляется хоро¬ 
шая трава; несолоичаковыя мѣста послѣ за¬ 
топленія даютъ обильные укосы, а болѣе воз¬ 
вышенныя мѣста затопляемой плоищди могутъ 
быть распахиваемы. Болѣе сложный способъ 
лиманнаго О., примѣненный впервые водною 
экспедиціею мпиистерства государственныхъ 
пмуществъ въ Самарской губ., даетъ возмож¬ 
ность на участьяхъ съ значительными уклона¬ 
ми тою же водою затоплять послѣдовательно 
нѣсколько ярусовъ, п потому лучше утилизи¬ 

ровать ее. Для этого участокъ раздѣляется 
концентрическими дамбами на террасы, и, по 
насыщеніи почвы верхняго яруса, вода спу¬ 
скается во второй, ниже лежаиіій, потомъ въ 
третій п т. д., образуя постепенно понижаю¬ 
щіеся лиманы. Для правильнаго О. пользуются 
скопомъ воды отъ тающаго снѣга, а таі;же 
иногда отъ ключей, задерживаемой въ искус¬ 
ственномъ прудѣ, образованномъ загражденіемъ 
плотиною выхода изъ балки или оврага. Бода 
изъ пруда выпускается черезъ трубы въ глав¬ 
ную водопроводную канаву, откуда при по¬ 
мощи распредѣлительныхъ канавъ, идущихъ 
по склону мѣстности, выпускается въ ороси¬ 
тельныя канавы, разливаясь пзз. нихъ въ мел¬ 
кихъ прорѣза.хъ или бороздахъ по орошаемому 
полю, или :ке спускается по поверхности поля 
сплошнымъ слоемъ. Для направленія воды по 
желанію и въ требуемомъ количествѣ на раз¬ 
ные участки пользуются простого устройства 
небольшими шлюзами, а для замедленія стона 
устраиваются въ надлежащихъ мѣстахъ усту¬ 
пы, зад°рживающіе воду. Поливъ производится 
нѣсколько разъ въ теченіе роста хлѣбовъ и 
травъ, въ зависимости отъ состоянія погоды, 
отъ количества выпадающей влаги, а также 
отъ качества почвы п рода посѣвовъ. Гдѣ усло¬ 
вія мѣстности не позволяютъ пользоваться 
естественнымъ склоноглъ длн образованія воз¬ 
вышеннаго бассейна и спуска изъ него воды 
самотокомъ, подъемъ воды изъ естественнаго 
водохранилипщ или изъ ближайшей рѣки про¬ 
изводится механически при помощи различ¬ 
ныхъ приспособленій, начиная съ чигиря, т. е. 
вертикальнаго колеса съ подвѣшенными по 
окружности ведрами, вращаемаго лошадью, 
быкомъ или человѣкомъ, до насосовъ, приво¬ 
димыхъ въ дѣйствіе гидравлическими, вѣтро¬ 
выми или паровыми двигателями. Въ Турке¬ 
станѣ О. совершается почти исключительно 
изъ рѣкъ, берущихъ начало въ высокихъ гор¬ 
ныхъ хребтахъ, ограждающихъ эту область съ 
юго-востока. Рѣки эти имѣютъ два половодья: 
въ мартѣ н апрѣлѣ—весенніе паводки (въ это 
время производится посадка хлопка и тре¬ 
буется поливка для всѣхъ хлѣбовъ) и въ маѣ 
и іюнѣ—лѣтнее половодье, отъ таянія горныхъ 
снѣговъ. Уже въ ЛТІІ в. появившіеся въ странѣ 
арабы пашли въ Туркестанѣ многочисленные 
просительные каналы. Существующіе нынѣ 
орщитсльные каналы выведены изъ рѣкъ Ыа- 
рына и Кары-дарьи (образующихъ при сво¬ 
емъ сліяніи Сыръ-дарью), изъ Сыръ-дарьп н 
ея притоковъ, изъ Зеравшана и, - наконецъ, 
изъ Аму-Дарьи. Нѣкоторые изъ этихъ кана¬ 
ловъ имѣютъ значительные размѣры, папр. 
Шириханъ-сай (изъ Кара-дарьи) въ періодъ 
О. несетъ почти Т'/з кб. саж. въ секунду, про¬ 
тяженіе его около 101 версты. Немногимъ мень¬ 
ше по размѣрамъ каналы Вузъ-су (изъ р. Чир- 
чика) п Андижанъ-сай (изъ Еара-Дарьв). Бъ 
Хивинскомъ ханствѣ также многіе каналы по¬ 
ходятъ на очень порядочныя рѣки. Изъ этихъ 
каналовъ вода выпускается на орошаемыя 
поля посредствомъ главныхъ п боковыхъ ары¬ 
ковъ. Всѣ эти сооруженія, вслѣдствіе куль¬ 
турной п технической отсталости туземцевъ, 
частью устроены нераціонально и запущены. 
Сѣверные уѣзды Сыръ-Дарьпнской области не 
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вполнѣ обезпечены водою, выведенною нзъ 
Сыръ-Дарьи, и потому населеніе пользуется 
чигирями, устраиваемыми самымъ простымъ 
способомъ—изъ глиняныхъ кувшиновъ, наса¬ 
женныхъ на обручъ нзъ жердей, который по¬ 
средствомъ діаметрально расположенныхъ 
спнцъ прикрѣпляется къ оси, приводимой въ 
движеніе зубчатою шестернею. Крупное оро¬ 
сительное предпріятіе, но далеко незакончен¬ 
ное, представляютъ производимыя нынѣ удѣль¬ 
нымъ вѣдомствомъ работы въ Мервскомъ 
оазисѣ, по р. Мургабу, гдѣ для правильнаго 
орошенія Мургабскаго Государева имѣнія 
возводится громадная плотина, недалеко отъ 
развалинъ древней Султанбентской плотины, 
для впуска воды въ древній же, нынѣ сухой, 
Султанъ-ябскій каналъ. Въ Закавказьѣ тузем¬ 
ная нррнгація заключается въ проведеніи оро¬ 
сительныхъ каналовъ, берущихъ начало отъ 
боковыхъ притоковъ Куры и Аракса; мѣстами 
устраиваются запасные резервуары-водохра¬ 
нилища или такъ ва.з. амбары, а у подошвы 
горныхъ склоновъ вода добывается нзъ кагри- 
зовъ, т. е. колодцевъ, опущенныхъ до водоне- 
провипаемаго слоя н соединенныхъ на пове^- 
ностн этого слоя подземнымп галлереями. По 
той же причинѣ, какъ и въ Средней Азіи— 
отсутствію средствъ и знаній—оросительныя 
устройства кавказскихъ туземцевъ носятъ при¬ 
митивный характеръ. Въ шестидесятыхъ го¬ 
дахъ, по порученію бывшаго кавказскаго на¬ 
мѣстника, кя. Барятннсі;аго, англійскіе инже¬ 
неры Белли и Габбъ изслѣдовали вопросъ объ 
орошеніи Восточнаго Закавказья. Согласно 
нхъ проектамъ, въ Закавказьѣ возможно оро¬ 
сить до 2 милл. десятинъ земли съ расходомъ 
на это до 200 мплл. рублей. Изъ болѣе совер¬ 
шенныхъ сооруженій, исполненныхъ въ но¬ 
вѣйшее время, приходится отмѣтить Маріин¬ 
скій каналъ, протяженіемъ 15 вер., орошающій 
15000 дес. на такъ ваз. Караязской степи, и 
Араздаянскій каналъ, длиною 36 вер., для оро¬ 
шенія степи того же названія въ Эриванскомъ 
уѣздѣ. Для степей Сѣвернаго Кавказа важно 
лишь ихъ обводненіе, т. е. доставленіе въ до¬ 
статочномъ количествѣ доброкачественной во¬ 
ды для иуждъ паселенія п для скота. Наи¬ 
большее значеніе пмѣегь здѣсь бассейнъ Те¬ 
река, гдѣ первоначальною задачею гидротех¬ 
ническихъ работъ была преимущественно за¬ 
щита населенныхъ мѣстъ отъ наводненій. Дам¬ 
бами, валами и плотинами, устроенными съ 
этою цѣлью, покрытъ весь лѣвый берегъ рѣки 
отъ Кизляра до Шелкозаводской станицы. Ка¬ 
зачьи земли вдоль Терека орошаются частью 
лиманнымъ способомъ, напускомъ воды изъ 
многочисленныхъ канавъ, проведенныхъ отъ 
рѣки, частью (сады и виноградники) поливкою. 
На Кумыкской плоскости всѣ посѣвы поли¬ 
ваются, а неполпвныя поля остаются въ видѣ 
покосовъ. Большаго протяженія каналы, по¬ 
строенные въ бассейнѣ Терека для обводни¬ 
тельныхъ цѣлей: Курскій, длиною 17 вер., и 
Эристовскій, протяженіемъ около 85 вер., вы¬ 
веденные изъ р. Малки, притока Тереі:а. и 
вливающіеся въ Куру; затѣмъ каналы Щед¬ 
ринскій, каналъ Вояі.овскаго, Юзбашъ-Терекъ- 
Татаулъ, Юзбашъ-Сулакъ-Татаулъ, Шабуръ и 
Сулакскій. Вообще же воды Терека слнші.омъ 

еще мало утилизируются для О. Для двоякой 
цѣли О. и предохраненія низовьевъ Терека 
отъ наводненій — составленъ инженеромъ М. 
Даниловымъ грандіозный проектъ судоходнаго 
канала между Дономъ и Волгою, отъ Ростова 
до Астрахани, съ вѣтвью къ Каспійскому 
морю. Фруктовое садоводство, винодѣліе и 
также табаководство въ Крыму требуютъ ис¬ 
кусственнаго О. Въ южной части полуострова. 
О. производится изъ горныхъ рѣкъ, изъ кото-і 
рыхъ вода разводится по садамъ канавами. 
Но за отсутствіемъ запасныхъ водохранилищъ 
для скопленія зимнихъ и весеннихъ водъ, 
огромная часть ихъ стекаетъ безъ пользы. Въ 
губерніяхъ юга и юго-востока Россіи ороси¬ 
тельныя работы начаты недавно и ведутся, 
главнымъ образомъ, водною экспедиціею ми¬ 
нистерства земледѣлія и государственных!- 
имуществъ, подъ начальствомъ генералъ-лейте¬ 
нанта Жилннскаго. Наиболѣе обширныя оро¬ 
сительныя работы экспедиціи: въ Самарской 
губ., на Валуйской оброчной статьѣ, устроено 
правильное 0. на 1850 дес.; кромѣ того бос дес. 
орошается одновременно правильнымъ п ли¬ 
маннымъ способомъ н до 4000 дес. затопляется 
однимъ лиманнымъ способомъ. На Кочетков- 
скомъ участкѣ орошается 830 две.; при дер. 
Августовнѣ затопляется до 800 дес. и послѣ 
спуска воды съ лимана остается еще постоян¬ 
ный прудъ съ запасомъ 120000 кб. саж. Близъ 
слободы Малаго Узенн лиманнымъ спосо¬ 
бомъ затопляется до 2300 две. Оросительныя 
сооруженія устроены экспедиціею въ слишкомъ 
15 имѣніяхъ Самарской, Саратовской, Ека¬ 
теринославской, Херсонской, Воронежской, 
Таврической п Астраханской губерній. Кро¬ 
мѣ работъ на казенныхъ земляхъ, исполняе¬ 
мыхъ экспедиціею, пронзводятся, частью при 
содѣйствіи той же экспедиціи, подобныя же 
работы въ имѣніяхъ частныхъ владѣльцевъ на 
ихъ собственный счетъ, а также на земляхъ 
крестьянскихъ и войсковыхъ. Въ 1892 г. упра¬ 
вленіемъ общественныхъ работъ, предприня¬ 
тыхъ подъ руководствомъ ген. Анненкова, 
для помопщ пострадавшему отъ неурожая 
1801 г. населенію, произведенъ рядъ обводни¬ 
тельныхъ работъ въ бассейнѣ р. Дона, въ 
Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской 
п Воронежской губ. Работы состояли въ 
устройствѣ прудовъ, сооруженій для собира¬ 
нія ключевыхъ водъ, земляныхъ валиковъ и 
снѣжныхъ защитъ для удержанія влаги на по¬ 
ляхъ. Стоимость оросительныхъ устройствъ 
зависитъ отъ мѣстныхъ условій н предста¬ 
вляетъ большое разнообразіе. На основаніи 
опыта водной экспедиціи министерства земле¬ 
дѣлія и государственныхъ пмуіцествъ, устрой¬ 
ство простого лиманнаго О. требуетъ затратъ 
на десятину: безъ водоспусковъ—отъ О до 
16 р., съ деревянными водоспусками—отъ 15 
до 24 р.. Съ каменными—отъ 22 до 40 р. 
Устройство яруснаго лиманнаго 0. обходит¬ 
ся: при деревннныхъ водосливахъ и водоспус¬ 
кахъ—до 10 р., прн каменныхъ—до 25 р. 
Устройство правильнаго О. вызываетъ слѣдую¬ 
щій расходъ на десятину: на возведеніе водо¬ 
хранилищъ—отъ 25 до ПО р., на сооруженіе 
приспособленій для выпуска воды изъ водо- 
хравилииіъ п для распредѣленія ея по оро- 
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шаемой площади—отъ 32 до 65 р. Всего же 
правильное О. на десятину обходится отъ 57! 
до 175 р. Еліегодный расходъ на поддерисаніе' 
и ремонтъ не превышаетъ г'/а—3 р. на деся-1 
тину. Для характеристики выгодности О. при-1 
водятся слѣдующія цифры; по Валуйскому 
казенному имѣнію Самарсіюй губ. неорошае¬ 
мые сѣнокосы дали отъ 6 до 10 р. дохода съ 
десятины, а орошаемые—отъ 16 до 33 и даже 
до 46 р. (люперна); пахатныя земли безъ О. 
шли въ аренду по 5—6 р., съ О.—по 16— 
32 р. зе десятину, съ платою еще по 5 р. съ' 
десятины за самую воду. Подобныя же дан¬ 
ныя имѣются по другимъ казеннымъ имѣніямъ, 
гдѣ введено О. Въ частныхъ имѣніяхъ (Же¬ 
ребцова въ Донской обл., Павлова въ Екате¬ 
ринославской губ.) достигнута прибыль до 15 
п 32‘'./„ на затраченный капиталъ, сверхъ зе¬ 
мельной ренты. 
До приступа къ оросительнымъ устрой¬ 

ствамъ необходимо точно пронивсллировать 
мѣстность, изслѣдовать грунтъ и опредѣлить 
количество, качество и уклонъ воды, кото¬ 
рою желаютъ пользоваться для орошенія, и 
составить проектъ. Раціональное устройство 
правильнаго 0. съ необходимыми при этомъ 
сооруженіями, плотинами, прудами, водоспу¬ 
сками, шлюзами съ дамбами при ннхъ, въ 
особенности тамъ, гдѣ дорожатъ водою, а также 
правильное расположеніе главныхъ и распре¬ 
дѣлительныхъ каналовъ и примыкающихъ къ 
нимъ отводныхъ, оросительныхъ п спускныхъ 
рвовъ—требуетъ большого знанія п откры¬ 
ваетъ широкое поле для искусства инженера. 
Въ свою очередь, необходимость приложенія 
этого искусства іа разрѣшенію задачъ, пред- 
ставляюніихся при оросительныхъ работахъ, 
имѣла послѣдствіемъ, что одна пзъ важнѣй¬ 
шихъ вспомогательныхъ наукъ пнженерпаіо 
дѣла - гидравлика—обогатилась наблюденіями 
и теоретическими изслѣдованіями въ Италіи 
н отчасти во Франціи, въ тѣсной свнзп съ 
О. Пользованіе водою для цѣлей 0., съ другой 
стороны, вызываетъ необходимость законода¬ 
тельныхъ и административныхъ мѣръ (см. Во- 
довладѣиіе, VI, 759 — 762). Проектъ общаго 
воднаго закона, въ видахъ осушенія и 0. зе¬ 
мель, въ настоящее время разрабатывается 
особою 1,'омыпссіею, подъ предсѣдательствомъ 
М. Л. Бортникера. А. Т. 

0|>іііішсв<;ііін (Людовикъ Огріззеѵгзкі, 
1805—75)—польскій беллетристъ и публицистъ; 
большую часть жизни провелъ во Франціи, 
ппсалъ подъ псевдонимомъ Ви(і\ѵік г Кгзе- 
гѵіа. Отдѣльно издалъ: «;\Ѵ§бго\ѵка ро \Ѵе1ко- 
роізсе і Міізогѵзги» (П., 183»), «Риікоигпік сгуіі 
Іозу йм’н коіекбгѵ зхкоіиусіі» (іЬ., 1838) и 
драм, произведеніе <Міко1а) ^^еЬггубоѵтзкі» 
(П., 1872). 
Оррсус'ь (Густавъ Оггаеиз, 1738—1811) 

—врачъ и писатель. Род. въ Финляндіи, учился 
въ Або п уже въ 1751 г. издалъ ботаническое 
соч. «АйптЬгаііо Гіогае». Въ 1755 г. началъ 
изучать медицину въ Москвѣ, прпнпмалъ уча¬ 
стіе, какъ хирургъ, въ шлезвигской войнѣ, а 
въ 1768 г. получилъ степень доктора меди¬ 
цины. Въ 1770 г. на него возложена была 
борьба съ чумой въ Молдавіи и Валахіи, а въ 
1771 г. онъ былъ посланъ для той лее цѣли въ 

Москву. Въ Москвѣ онъ вступилъ въ сильныя 
! пререканія съ ІПафонскимъ (см.), какъ какъ 
' долго не хотѣлъ признавать чумнаго харак¬ 
тера эпидеміи, но дальнѣйшій ходъ ея с^о 

I подтвердилъ справедливость утвержденій ІПа- 
фонскаго. Въ 1776 г. онъ отказался отъ вра¬ 
чебной дѣятельности и поселился въ своемъ 
имѣніи близъ Петербурга, усердно отдался 
сельскому хозяйству и напечаталъ много ста¬ 
тей въ «Труда.хъ> вольно-экономич. общества. 

.Важнѣйшее его сочиненіе «Оезсгірііо реніін, 
' ^иае аппо 1770 іп Іаззіа еі 1771 іп Мозспа 
цгаззаіа езЬ (СПб., 1784). Любопытно, что 
уже тогда онъ высказывался за близкое род¬ 
ство чумы къ перемежающейся лихорадкѣ и 
различнымъ тифознымъ формамъ — взглядъ, 
который до недавняго прошлаго раздѣлялся 
многими врачами. 
Оремто (гр. Серторіо Огзаіо) — итальян¬ 

скій ученый (1617—78), профессоръ въ паду- 
анскомъ университетѣ. Изъ многочисленныхъ 
трудовъ его важнѣйшіе: «ЗеПпт рЬііозорЬі- 
епш, ех ѵагііз зсіепйае пашіаііз ПогіЬп.з соп- 
зегшш» (1635), «Моппшепіа Раіаѵіпа» (1652), 
«Роезіе 8епіа1і>;{і637), «I шагші еги(іііі»(і669), 
«Пе поііз йошапогпш» (1672), «Ізіогіа йі Ра- 
йоѵа» (1678). 
Орсатъ ІІІСДО Оучичъ (ОгзаІ. Росіб) 

—графъ, одинъ и.зъ дѣятелей иллиризма, род. 
въ 1821 г., ппсалъ въ 4о-.хъ гг. въ «Зорѣ Дал¬ 
матинской» и въ сДаницѣ». Помѣщалъ статьи 
о старыхъ дубровницкихъ и далматинскихъ 
писателяхъ, перевелъ на хорватскій яз. .мно¬ 
гія стихотворенія Пушкина и Мицкевича, Въ 
1844 г. издалъ въ Вѣнѣ «Антологію» изъ ста¬ 
рыхъ дубровнпцкихъ поэтовъ. Въ сборним, 
«ТаЦапке» (Загребъ. 1849) вошли стихотво¬ 
ренія, писанныя имъ въ Италіи. Въ 1-836 г. 
вышла его «Роѵѳзшіса ПиЬіоѵніка»; въ 1858 
—42 гг. сербское дружество издало соста¬ 
вленный имъ сборникъ памятниковъ по исто¬ 
ріи Дубровника: «Споменици српскн». Сти¬ 
хотворенія его—славянофильскаго характера 
(гР)е8ше», Карловецъ, 1862; «Сѵіеі», Вѣна, 
1864; новыя стихотворенія въ «ПнЬгоѵпік», 
1867). Вь своихъ статьяхъ о языкѣ О.-Медо- 
Пучнчъ возставалъ противъ излпшняго пу- 
риз.ча въ переводѣ заимствованны.хъ технпче- 
скихъ словъ на хорватскій языкъ. Ср. «Илли¬ 
ризмъ», Куликовскаго, 208. 
Орссіііі-ь—см. Орсейль. 
Орссіі.іь. — Подъ именемъ О. извѣстенъ 

въ продажѣ красильный продуктъ , темнофіо¬ 
летоваго цвѣта, приготовляемый изъ различ¬ 
ныхъ породъ лишаевъ и употребляемый для 
окрашиванія шелка и шерсти въ различные 
смѣшанные цвѣта. О. представляетъ одно изъ 
наиболѣе древнихъ красильныхъ веществъ. Въ 
Европу оно было ввезено еще въ XIV стол, 
итальянцемъ изъ Флоренціи Фредерике, по 
иниціативѣ котораго оно быстро вошло въ 
употребленіе на шелкокрасильняхъ, въ то 
время въ значительномъ количествѣ находив¬ 
шихся во Флоренціи. Для приготовленія О. 
употребляются различные породы лишаевъ 
(Восеііа йисіогіа, Ьесапога и Ѵагіоіагіа), про- 
изростающихъ на скалахъ по побережью Сре¬ 
диземнаго моря, въ Швеціи, Норвегіи. Канар¬ 
скихъ о-вахъ, Цейлонѣ, Занзибарѣ, Мозамби- 
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кѣ, Мадагаскарѣ и др. мѣстахъ. Высушенные 
и отсортированные лпшан обливаются загнив¬ 
шею ыочею н въ теченіе 48 час. масса часто 
перелопачивается. По прошествіи этого вре- 
менп іл> ней прибавляютъ гашеной и просѣ¬ 
янной извести, немного квасцовъ п мышьяко¬ 
вистой кислоты, послѣ чего въ массѣ скоро 
развивается броженіе. Съ бактеріологпческой 
точі.н зрѣнія этотъ процессъ совершенно не 
пзученъ. По пстеченіи недѣли масса пріобрѣ¬ 
таетъ фіолетовый оттѣнокъ цвѣта, который съ 
теченіемъ времени все усиливается. Непо¬ 
средственные опыты показали, что улучшеніе 
оттѣнка наблюдается въ теченіе очень долгаго 
времени н только по прошествіи двухъ лѣтт) 
замѣчается несомнѣнное ухудшеніе его. Хотя 
въ этомъ процессѣ гнилая моча п .можетъ быть 
замѣнена амміакомъ, но, какъ пок'азываетъ 
практика, при этомъ краска получается худ¬ 
шаго отгЬнка. Изслѣдованіемъ хпмпческаго 
состава лпшаевь занимался рядъ выдаіощи.х- 
ся химиковъ: ПІункъ, Стенгузъ, Гессе, де- 
Люинь и др.; какъ поі;азали нхъ нзслѣдова- 
пія, въ лишаяхъ содержится довольно зна¬ 
чительное количество сложныхъ органическихъ 
веществъ, имѣющихъ характеръ кислотъ и 
строеніе, аналогичное глюкозидамъ. Были вы¬ 
дѣлены: эритрпнъ, леканоровая кислота, усни- 
новая кислота, роцеллевая кислота и др. Всѣ 
эти вещества въ продуктахъ разложенія, подъ 
вліяніемъ тѣхъ или други.хъ факторовъ, вы¬ 
дѣляютъ двухатомный фенолъ орспнъ С,Н802= 
= СНв-СвНвСОНіг. Орсннъ представляетъ хро¬ 
могенъ, безцвѣтное кристаллич. вещество, пе¬ 
реходящее на воздухѣ подъ вліяніемъ амміа¬ 
ка въ пигментъ орсеинъ, растворимый въ ще¬ 
лочахъ съ темнофіолетовькчъ цвѣтомъ. Впервые 
орсинъ былъ выдѣленъ Робикэ. Орспнъ кристал¬ 
лизуется въ большихъ безцвѣтныхъ призмахъ 
съ одной частицей воды, плавится при 58" Ц. 
и обладаетъ противно сладкимъ вкусомъ. Для 
приготовленія орсеина изъ орсина помѣщаютъ 
подъ стеклянный колоколъ чашку съ измель¬ 
ченнымъ орсиномъ п чашку съ воднымъ амміа¬ 
комъ. При храненіи орсинъ притягиваетъ Къ 
себѣ пары амміака и кпслородъ воздуха, и 
мало по малу превращается въ темнобурую 
массу. Полученная масса растворяется въ 
слабомъ амміакѣ, процѣживается и изъ про¬ 
цѣженнаго раств^а выдѣляется уксусной кпс- 
лотой орсеинъ. До сихъ поръ съ полною до- 
стовѣрностыо не выясненъ составъ орсепна 
п можно думать, что приготовленный указан¬ 
нымъ путемъ пигментъ не представляетъ одно¬ 
родное вещество, а смѣсь нѣсколькихъ ве¬ 
ществъ. По отношенію къ основаніямъ орсеинъ 
относится какъ кислота. Съ растворимыми 
свинцовыми солями онъ даетъ красный оса- 
.докъ, съ мѣдными — краспобурый и съ сере¬ 
бряными — темнофіолетовый. Необходимо за¬ 
мѣтить, что одинъ и тотъ ліе видъ лишаевъ, 
только собранный въ различныхъ мѣстностяхъ, 
даетъ различное количество красящаго веще¬ 
ства. Такимъ образомъ, количество указан¬ 
ныхъ выше ппгмептообразующи.хъ кислотъ въ 
НосеІІа топіавпеі изъ Анголы доходитъ до 
127о; въ томъ же лишаѣ, собранномъ въ Южной 
Америкѣ, до 7Ѵо и, наконецъ, съ мыса Доб¬ 
рой Надежды всего до 2—3“/„. Бь настоящее 

время въ продагкѣ существуетъ цѣлый рядъ 
орсейлевььхъ препаратовъ, обладающихъ боль¬ 
шею красящею способностью, чѣмъ О. Изъ 
этихъ препаратовъ по своей выдаюніейся кра¬ 
сящей способности замѣчателенъ французскій 
пурпуръ. Для приготовленія его лпшаи, по 
измельченіи и сортировкѣ, обработываютоі 
слабымъ амміакомъ, полученный настой ли¬ 
шайныхъ пигментоббразующихъ кислотъ раз¬ 
лагается соляной кислотой, прп чемъ эти кис¬ 
лоты выпадаютъ въ осадокъ. Собранный оса¬ 
докъ растворяютъ въ крѣпкомъ амміакѣ п 
оставляютъ на продолжптелыіое время въ 
плоскихъ открытыхъ сосудахъ, пока жидкость 
не окрасится въ темнофіолетовыіі цвѣтъ. По¬ 
вышенная температура способствуетъ образо¬ 
ванію пигмента. Этотъ послѣдній осаждается 
изъ раствора хлористымъ кальціемъ; осажден¬ 
ный кальціевый лакъ промывается водой, вы¬ 
сушивается п въ такомъ видѣ поступаетъ въ 
продажу подъ названіемъ франц. пурпура. 
При окрашпваніп пурпуръ обливается раство¬ 
ромъ сѣрной или щавелевой кислотъ, а затѣмъ 
пигментъ извлекается амміакомъ. Подобно 
франц. пурпуру, кудбиръ, персіо, орселлпнъ п 
др. представляютъ такъ или иначе пригото¬ 
вленные концентрированные экстракты пиг¬ 
мента, способъ приготовленія которыхъ не 
опублиі:ованъ и которые готовятся преиму¬ 
щественно въ Англіи. Для опредѣленія сравни¬ 
тельной цѣнности лпшаевъ Стенгузъ извлекаетъ 
изъ опредѣленной навѣски, напр. 100 гр., на¬ 
стаиваніемъ съ известковымъ молокомъ, ппг- 
ментообразующія вещества; полученный на¬ 
стой процѣживаетъ черезъ фильтръ, фильтратъ 
разлагаетъ кислотой, осадокъ собираетъ на 
фильтръ, промываеіъ его водой, высушпваетъ 
до постояннаго вѣса и взвѣшиваеп,. Въ на¬ 
стоящее время, въ впду ихъ сравнительно 
высокой стоимости, къ орсейлевымъ препара¬ 
тамъ нерѣдко дѣлаютъ подмѣси; для этой цѣли 
употребляются экстракты кампеша пли крас¬ 
наго дерева, а также нерѣдко и болѣе дешевые 
сорта фуксина. Различные орсейлевые препа¬ 
раты до сихъ поръ употреблнютгя въ довольно 
зпачнтелыіыхъ количествахъ для окрашиванія 
шерсти и шелка, въ особенности въ различ¬ 
ные смѣшанные или модные цвѣта. О. окра¬ 
шиваетъ шелкъ и шерсть безъ протравы въ 
краснофіолетовый цвѣтъ п хотя краска не осо¬ 
бенно постояйна по отношенію къ свѣту, тѣмъ 
не менѣе отличается выдающеюся сытостью 
и живостью оттѣнка. Хотя есть много искус¬ 
ственныхъ пигментовъ, дающихъ подобный же 
цвѣтъ, каковы, ііаіір., прочная красная, ро- 
целлпнъ, орселлипъ и др., тѣмъ не менѣе, какъ 
уже раньше было указано, экстракты 0. въ 
значптелыіой степени сохрапплп свое значе¬ 
ніе. Крашеніе 0. ведутъ въ растворѣ пигмента, 
подкисленномъ сѣрной кислотой плп же въ 
мыльномъ растворѣ, къ которому прибавлено 
немного уксусной кпелоты. Указанныя выше 
породы лишаевъ служатъ также матеріаломъ 
для приготовленія лакмуса (см.). 

А. П. Лидовъ, й. 
Оресііль субститут-!, (иначе пафтіо- 

повая красная, роцелліпіъ или орселлипъ)—ис¬ 
кусственная органическая азокраска, предло- 
ліеішая для замѣны орсейля (см.). Получается 
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взаимодѣйствіемъ нафтіоновой кислоты и со¬ 
лянокислаго і>диазонитробензола. А. II. Л. Д. 

0|>сс.ілніі»і>ам кислота—см. Лека- 
иоровая кислота, Фенолоі.ислоты, Эритритъ. 
Орсслліііі'ь—см. Орсейль субститутъ. 
0|>сіі (Акиле Ц'Огзі) — итальянскій скуль¬ 

пторъ, род. въ 1845 г., въ Неаполѣ, получилъ 
художественное образованіе въ тамошнемъ 
королевскомъ институтѣ, а потомъ совершен¬ 
ствовался въ Римѣ. Но возвращеніи своемъ 
въ Неаполь, исполнивъ для института статую 
Сальватора Розы, обратилъ па себя общее вни¬ 
маніе двумя мастерски-вылѣпленными и въ 
высшей сіепени характерными статуями 
«Древне-римскіе паразиты»; онѣ доставили 
ему на неаполитанской выставкѣ 1877 г. пер¬ 
вую премію. Какъ въ этихъ, такъ и въ по¬ 
слѣдующихъ свопхъ произведеніяхъ, изъ ко¬ 
торыхъ наиболѣе удачными надо признать 
«Мальчнка-рыбака съ морскими животными», 
«Сѣятеля», «Птичку» и «Ближняго», дЧ)., въ 
противоположность большинству новѣйшихъ 
птальянски.хъ скульпторовъ, стремящихся по¬ 
ражать элегантною, виртуозною техникою и вы¬ 
дѣлкою внѣшнихъ деталей, является художни¬ 
комъ, ставящимъ выше всего вѣрность при¬ 
родѣ, точную характеристику и сильную экс¬ 
прессивность. Въ погонѣ за этими качествами, 
онъ, однако, порою впадаетъ въ преувеличенія 
и тривіальность. Тѣмъ не менѣе его нельзя не 
считать однимъ изъ даровитѣйшихъ предста¬ 
вителей реализма въ современной скульптурѣ. 

Л‘ О—въ. 
Орсвиіі (Огзіпі) — римская княжеская 

фамилія, выдвинувшаяся въ XII в. Она сто¬ 
яла во. главѣ партіи гвельфовъ, когда во главѣ 
гибеллиновъ былъ домъ Колонна (см.). Опи¬ 
раясь на содѣйствіе папы Евгенія IV, О. по- 
строилн на развалинахъ древняго театра Мар- 
делла (въ предѣлахъ Ватикана), а также и на 
Монте-Джордано, крѣпкіе замки, благодаря 
которымъ господствовали надъ прилегающими 
частями города. Оказала сильное сопротивле¬ 
ніе Генриху VII, старавшемуся завладѣть 
всѣмъ Римомъ. Особенно извѣстна ожесточен¬ 
ная борьба между О. и Колонна съ 1383 по 
1335 г., подготовившая римскій народъ къ при¬ 
тязаніямъ Ріенци (см.). Въ 1484 г. О. за- 
щпщалвсь противъ Сиі;ста IV, который хо¬ 
тѣлъ разорить ихъ въ пользу Ріаріо, въ і-і96 г.— 
противъ папы Александра VI, который хотѣлъ 
ихъ богатства передать семьѣ Борджіа. Родъ 
О., владѣвшій громадными помѣстьями въ Цер¬ 
ковной Обл., Неаполѣ, Тосканѣ, распался иа 
7 линій; Неаполитанская линіи, родоначальни¬ 
комъ который былъ Франческо О., гр. 'Грани 
н Конверсано, герц. Гравина, процвѣтаетт. въ 
Римѣ и донынѣ. Кромѣ папъ Целестина III, 
Бенедикта XIII и Николая III, къ фамиліи О. 
принадлежали многіе кардиналы, государствен¬ 
ные люди и полководцы. Въ Германіи счи¬ 
таютъ себя родственными дому О. князья 
Розенберга. Ср. ІпіЬоГ, «Оепеаіоціа XX іііп- 
зігіпт Іатіііагат Ііаііае» (Амстерд., 1710); 
ина, «Еашіцііе сеІеЬгі ііаііапе» (т. 8, Ми¬ 
ланъ, 1819); йапзоѵіпо, «Нізіогіа йеііа саза 
О.» (Венеція, 1565). 

0|><*іініі (гр. Фелпче Огзіпі)—извѣстный 
итальянскій заговоршиьъ (1809—58). Будучи 

студентомъ въ Болоньѣ, вступилъ въ тайное 
общество и былъ приговоренъ ігь пожизненной 
(■сылі;ѣ на галеры, но въ 1846 г. былъ осво¬ 
божденъ амнистіею Пія IX. Въ 1848 — 49 г. 
участвовалъ въ битвахъ въ Ломбардіи и Ве¬ 
неціи, затѣмъ бѣжалъ въ Швейцарію, оттуда 
въ Трансильванію; въ 1854 г. былъ схваченъ 
и привезенъ въ Мантую, но бѣжалъ въ Лондонъ. 
Здѣсь созрѣлъ въ немъ планъ устранить На¬ 
полеона III, какъ противника освобожденія 
Италіи. Сообщниками его были итальянскіе 
бѣглецы Рудіо, Піери и слуга его Гомецъ. 
Заговорщики, по одиночкѣ, отправились въ 
Парижъ и 14 янв. 1858 г., когда императоръ 
подъѣзжалъ къ театру, въ него бросили бомбы, 
начиненныя гремучей ртутью. Императоръ гі 
императрица остались невредимы, ио 150.чел. 
были ранены, 10 убиты. Заговорщики были 
схвачены; О., Піери и Рудіо были приго¬ 
ворены къ смертной казни, а Гомецъ—къ по¬ 
жизненной каторгѣ. Казнь была совершена 
только надъ 0. и Піери, 13 марта 1858 г. Во 
^емя разбора дѣла защитникъ 0., Жюль 
Фавръ, прочиталъ письмо 0. на имя импера¬ 
тора, произведшее сильное впечатлѣніе. Есть 
основаніе думать, что покушеніе 0. не оста¬ 
лось бе.іъ вліянія на рѣшимость Наполеона ІП 
предпринять въ 1859 г. войну противъ Ав¬ 
стріи, въ интересахъ Италіи. Ср. «Метоігз 
апй абѵепіигез оі Ееііск 0., тегіііеп Ьу Ьіш- 
зеІГ» (Эдинбургъ, 1357); «ЬеНеге ебііе ей 
іпейііе йі Реіісе 0.» (Миланъ, 1861). 
Орсиніі (Фульвіо Огзіпі) — извѣстный 

итальянскій ученый и археологъ (1529 — 
1690), канониігь въ Римѣ. Будучи незакон¬ 
нымъ сыномъ, нпкогда не былъ оффиціально 
признанъ членами своего знаменитаго рода. 
Его коллекціи и библіотека были до такой 
степени извѣстны въ Европѣ, что всякій обра¬ 
зованный иностранецъ, пріѣзжавшій въ Римъ, 
считалъ своимъ долгомъ посѣтить ихъ. Собра¬ 
ніе картинъ О. находится теперь, по ббль- 
шей части, въ неаполитанскомъ музеѣ (самыя 
знаменитыя — портреты папъ Павла III, 
Тиціана, Климента VII, Себастіано дель 
Піомбо). Въ нумизматикѣ О. слылъ первымъ 
знатокомъ своего времени. Не мало обязана 
0. и эпиграфика (200 надписей Изъ его кол¬ 
лекціи изданы въ сборникѣ Я. Грутера 1602 г.). 
Главная заслуга О. — собраніе массы цѣн¬ 
ныхъ рукописей, завѣщанныхъ имъ ватикан¬ 
ской библіотекѣ. Чтобы оцѣнить всю важность 
этого собранія, достаточно указать на такіе пер¬ 
лы его, какъ кодексъ ВетЬіпнз Теренція, IV— 
—V стол, (одна изъ самыхъ древнихъ латин¬ 
скихъ рукописей), и отрывки изъ Виргилія (так¬ 
же IV—Ѵвв.), съ 50 древними рисунками. Изъ 
греч. рукописей 0. особенно заслуживаетъ 
вниманія отрывокъ изъ Діона Кассія, написан¬ 
ный ранѣе IX в. Кромѣ того, О. собралъ нѣ¬ 
сколько автографовъ Петрарки (напр. часть 
знаменитаго Санхопіеге), а также часть руко¬ 
писей изъ богатой коллекціи этого поэта. Об¬ 
щее число рукописнаго собранія 0. превыша¬ 
етъ 400. Его сочиненія: «Ішаціпез еі еіодіа ѵі- 
гоіиш іііпзігіцт» (1570; доставило О. наимено¬ 
ваніе «отца древней иконографіи») и «Еатіііае 
Котапае» (1677; положило начало изученію 
консульскихъ монетъ). Полную интереса кар- 
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тпну жизнЕ II дѣятельности о., а также лю¬ 
бопытную исторію его собраній далъ Р. бе 
NоIЬас («Ьа ЬіЫіоіЬёяне бе Р. 0.»=74-ый вы¬ 
пускъ «ВіЫіо^Ьё^^в бе ГЕсоІе без Наиіез- 
Еіибез», П., 1887). ^ А. Ж—». 
Орсипъ—си. ОрсеГіль, Фенолы. 
Орсіісій — нренод., ученикъ преп. Па¬ 

хомія; послѣ его смерти (348 г.) избранъ былъ 
начальникомъ тавеннисіотскихъ иноковъ. Такъ 
какъ число братіи постепенно возрастало, то 
О. избралъ себѣ бъ помощники преп. Ѳеодора; 
спустя нѣкоторое вреия передалъ ему управ¬ 
леніе монастыремъ и удалплся въ хеновос- 
скую кнновію, но по смерти Ѳеодора(305 г.) 
снова принялъ на себя управленіе тавен- 
ннсіотскою кпновіею. Скончался около 376 
года. Написалъ изъясненіе Ветхаго іі Но¬ 
ваго Завѣта въ краткпхі, размышленіяхъ, для 
нуждъ иноческихъ (переводъ на русск. яз. 
подъ загл.: сУченіе объ устроен іп монаше¬ 
скаго жительства», М., 1859). Память О. 15 
іюня. 
Орския женская ойиднна — въ гор. 

Орсігѣ, Оренбургской губ. Учреждена въ 1888 г., 
училище для дѣвочекъ. 
Орѵк'ь, — уѣздный городъ Оренбургской 

губ., въ 827 в. къ ЮВ. отъ губ. города, на прав, 
бер. р. Урала, при устьѣ р. Ори. Объ нсторін 
его см. Оренбургъ. Къ 1 янв. 1896 г. дв. 897, 
жит. 12880 (6083 жнщ.); 8910 православныхъ, 
122 раскольника, 13 католиковъ, 10 протестан¬ 
товъ, 24 еврея. 3767 магометанъ, 34 проч. 
исповѣданій. Дворянъ ПК, духовн. званія 
25, почетныхъ гражданъ п купцовъ 102, мѣ¬ 
шанъ 7965, военн. сословія 2110, крестьянъ 
2474, прочихъ сословій 88. 2 православныхъ; 
храма, церковно-приходская школа, уѣздное 
учил., мечеть, мѣновой дворъ; 26 мелкихъ 
заводовъ, вырабогывающихъ всего на 226 тыс. 
руб., при 190 рабочихъ; главныя производ¬ 
ства—салотопенное и кожевенное (на 56400 
руб.). Больница (на 24 кровати), врачъ и 5 
фельдшеровъ. Городскіе доходы (1895 г.) 29250 
руб., расходы 29146 руб., въ томъ чпслѣ на 
общественное управленіе 4612 руб., на на¬ 
родное образованіе 3875 руб., на врачебную 
часть 1563 руб. 
Орскій, уѣздъ—въ іожн. части Оренбургской 

губ., занимаетъ (по ()трѣльбицкому) площадь 
въ 37007 кв. в. Восточная часть уѣзда воз¬ 
вышенная. но по мѣрѣ приближенія к'ъ 3 
площадь постепенно понижается. Въ общемъ 
уѣздъ принадлежитъ къ числу плодородныхъ 
н весьма пригодныхъ для скотоводства. Изъ 
общаго количества 3765086 дес., 634472 дес. 
пахатііой земли, 1357779 д. сѣнокосной и паст¬ 
бищной, 1230831 д. подъ лѣсомъ, 22598 осталь¬ 
ной удобной .земли, 509306 дес. неудобной. 
0. уѣздъ — по преимуществу скотоводческій 
и лѣсопромышленный; хлѣбопашество зани¬ 
маетъ лишь третье мѣсто въ ряду сельско-хо¬ 
зяйственныхъ занятій. Въ среднемъ, ежегодно 
засѣвается рожью 4450дес., пшеницею 111200 
дес., овсомъ 23710 дес., ячменемъ 12530 дес., 
полбою 500 дес., гречихою 80 дес., просомъ 
7360 дес., горохомъ 570 дес., картофеле.ѵъ 550 
дес. Средній годовой сборъ;' ржи ІбОООі) пд., 
пшеницы 2875800 пд., овса бооООО пд., яч¬ 
меня 216980 пд., полбы 9500 пд., гороха 

I 14400 пд., гречихи 1850 пд., проса 235000 
: пд., картофеля 67100 пд. Скотоводству спо¬ 
собствуетъ обиліе степныхъ луговъ н проточ¬ 
ныхъ водъ, а также близость Оренбурга, какъ 
центральнаго пункта сбыта скота. Въ 1895 г. 
лошадей счптадось 71815, рогатаго скота 
50136 гол.,овецъ 92350, козъ 14680, свиней 4240. 
Изъ рѣкъ, орошающихъ уѣздъ, главнѣйшая— 
Уралъ, прорѣзывающій его во всю длпііу съ 
С къ Ю, а затѣмъ съ ІО къ 3; въ предѣ¬ 
лахъ уѣзда въ Уралъ впадаютъ Худолазъ, 
Большой Уртазымъ, Таііалыкъ, Большая Гу- 
берлл (съ правой стороны),'Сувундукъ, Кумакъ 
п Орь (съ лѣвой стороны). Изъ озеръ наиболѣе 
значительно Толкачь, лежащее иа высотѣ 
1700 фт. ц выпускающее р. Таналыкъ. Пре¬ 
обладающимъ владѣльческимъ элементомъ въ 
уѣздЬ являются крестьяне, казаки п башки¬ 
ры; изъ общаго количества 3755036 дес. 
имъ принадлежатъ 2687419 дес. Затѣмъ слѣ¬ 
дуютъ войсковыя земли — 752099, частно¬ 
владѣльческія — 142331, казенно-удѣльныя — 
57190, остальныхъ учрежденій (ду.ховныхъ, 
благотворительны.хъ н др.)—116047 две. Къ 1 
янв. 1896 г. жііт. 207436 (103021 мжч. и 104415 
жнщ ); православныхъ 78997, раскольниковъ 
1120, магометанъ 127173, прочихъ нсповѣд. 
146. Кустарными промыслами и ремеслами 
занимались 16613 чел.; преобладающимъ ку¬ 
старнымъ промысломъ являетсн вязаніе пу¬ 
ховыхъ издѣлій, занимающее 6246 чел. Ого¬ 
родничествомъ занимаются 3200 чел., рубкою, 
гонкою и вы.дѣлкою лѣса—3413 чел. Салото¬ 
пенъ и маслобоенъ 118, прп 163 рабочнхъ и 
съ общимъ производствомъ на 1 ыилл. руб. 
I врачъ, 9 фельдшеровъ, 2-акушеркп. (;м. 
Оренбургская губ. Л. В. 
Орта (Огіа) — польская н литовская мо¬ 

нета. которую начали чеканить съ 1658 г., 
стоимости сперва въ 16. а потомъ (ортуги) 
въ 18 современныхъ грошей. Въ Литвѣ чека¬ 
нили О. до 1661 г. 0. въ 18 грошей равнялась 
47 теперешнимъ русскимъ копѣйкамъ. 
Ортега- (іКуанъ бе) — испанскій матема¬ 

тикъ. Жилъ въ XV—XVI вв. Принадлежалъ 
къ ордену доминиканцевъ. Имъ написана, пе¬ 
реведенная на многіе изъ европейскихъ язы¬ 
ковъ II выдержавшая въ Испаніи большое 
количество изданій: сСопризісііш бе Іа агіе бе 
Іа агізшеііса у )ипіатеніе бе йвошАігіа» 
(Леонъ, 1512). Въ этой книгѣ обращаютъ на 
себя вниманіе мало еще изслѣдованные спо¬ 
собы приблпженнаго извлеченія квадратны.хъ 
II кубическихъ корней. Изъ позднѣйшихъ ея 
изданій упоминаемъ о вышедшемъ въ 1652 г., 
съ дополненіемъ Гонзало Бусто; въ «дномъ изъ 
нихъ 13 прпмѣровъ изъ «агіе шауог>, т. е. 
алгебры. См. Регоіі, <5пг ипе агііЬтёііяпе 
еераа^поіе бц ееізісше еіёсіе» («ВііІІеііпо бі 
ЬіЬІі6('гаГіа е бі $іогіа беііе зсіеіізе шаіетаіісііе 
еі ЯзісЬе рпЬЫісаІо ба О. В. Вонсотрадні». 
XV, 1882). В. В. Вобыпинъ. 

Ортега (Огіееа) — испанскій генералъ, 
предводитель карлистовъ; во время граждан¬ 
ской войны 30-хъ годовъ пользовался боль¬ 
шимъ вліяніемъ; въ 1813 г. произвелъ успѣш¬ 
ное возстаніе въ Каталоніи противъ королевы 
Христины; въ 1860 г. былъ захвачепъ въ 
плѣнъ и разстрѣлявъ. 
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Ортезъ (ОгІЬег)—городъ въ фраиц. дпт. 
Нижнихъ Пиреиеевъ, на правомъ берегу Гавъ 
де По. 6210 жит.; кожевенные зав., изгото¬ 
вленіе муки, бумаги, химическихъ продук¬ 
товъ; торговая окороками, гусиными перьями, 
кожами, шерстью. Съ 1661 г. здѣсь была 
школа кальвинистовъ. Въ военной исторіи О. 
извѣстенъ побѣдой, одержанной въ его окре¬ 
стностяхъ герцогомъ Веллингтономъ надъ мар¬ 
шаломъ Сультомъ, 27 февраля 1814 г. 
Ортесъ (Джіаммарія Опез, 171.?—1790)— 

птальянскій экономистъ, родомъ изъ Венеціи; 
принадлежалъ къ ордену камальдуловъ, много 
путешествовалъ во Франціи и Англіи. Въ сво¬ 
ихъ «Еггогі ророіагі іпіегпо аіГесопотіа па- 
гіопаіе сопзібегаіі зиііе ргевѳші сопігоѵегзіе 
іп опііпе аі роззейітецЮ сіі Ьепе» (Венеція, 
1771 и «СоІІеліопе Сизіобі», т. XXV) 0. высту¬ 
пилъ въ защиту правъ церкви на выморочныя 
имѣнія. Чисто экономическимъ вопросамъ по¬ 
священы его іЕсопошіа Пагіопаіе» (Неаполь, 
1774 и въ тѣхъ же «СоПегіопе», тт. XXI, 
XXII н XXIII) п «ШВеззіоні зпПа ророіа- 
гіоііе рег гаррогіо аІГесопошіа пагіопаіе» 
(1790, въ той же коллекціи т. XXIV). 0.—одинъ 
пзъ предшественниковъ новѣйшей политиче¬ 
ской экономіи. Въ его <ШПіеззіопі>, изданныхъ 
за нѣсколько лѣтъ до «Еззау» Мальтуса, встрѣ¬ 
чается точиан п подробно разработанная тео¬ 
рія геометоической прогрессіи въ ростѣ на¬ 
селенія. Еслибъ ростъ этотъ не встрѣчалъ 
препятствій, то, по мнЬнію О., населеніе удваи¬ 
валось бы каждые 30 лѣтъ; препятствіемъ у 
животныхъ является насиліе, у людей—ра¬ 
зумъ. Въ видахъ свободы и безопасности не¬ 
обходимо, чтобы каждое общество сдерживало 
свой приростъ. О.—сторонникъ развитія тор¬ 
говли п стоитъ за свободу ея; деньги не со¬ 
ставляютъ богатства, онѣ—лишь знакъ: на¬ 
стоящее богатство—вымѣниваемыя и потре¬ 
бляемыя блага. Его можно-бы назвать кольбе- 
ристомъ безъ протекціонизма, если бы взглядъ 
его на образованіе капитала не былъ слиш¬ 
комъ ошибоченъ: онъ вѣритъ въ существова¬ 
ніе предѣльной производительности націи п 
предполагаетъ, что экономическая бездѣятель¬ 
ность однихъ столь же нужна, какъ дѣятель¬ 
ность другихъ. Для каждой націи количество 
существующихъ благъ опредѣлено ея нужда¬ 
ми и не можетъ быть увеличено ни на во¬ 
лосъ. Ошибки 0. объясняются іѣмъ, что онъ 
бралъ каждый народъ отдѣльно, не обращая 
вниманія на международныя снощенія. Въ 
«Саісоіо зорга і1 ѵаіоге беііе оріціопі птапі» 
О. пользуется математяческпми формулами и 
изобрѣтаетъ графическія схемы для разрѣше¬ 
нія чисто моральныхъ проблемъ. См. Ьашрег- 
Іісо, «Опез е Іа Зсіенла есопотіса сіеі зпо 
іешро» (Венеція, 1865); Еітега, «В’Есоцошіа 
роііііга пеі зесоіі XVII е ХѴШ пеііа Кер- 
ри1)Ііса Ѵепеіа» (Венеція, 1877). 
Ортіігім (’Ортоуіа; буквально —мѣстность 

перепеловъ)— названіе нѣсколькихъ мѣстно¬ 
стей въ древней географіи, і) Этимъ именемъ 
назывался въ древности о-въ Делосъ, почему 
и родившаяся здѣсь Артемида получила эпи¬ 
тетъ Ортоуіо. 2) Лежащій напротивъ Сиракузъ 
островъ (Шоо!), составлявшій одппъ изъ 4 
(5) кварталовъ города. Здѣсь находились храмы 

Артемиды и Аѳины, хлѣбные амбары, дво¬ 
рецъ и акрополь. О. отдѣлялась отъ остального 
города узкимъ проливомъ, черезъ который 
былъ перекинутъ мостъ. 3) Городъ въ Этоліи, 
по которому были названы н нѣкоторые дру¬ 
гіе города, иапр. Ефесъ, съ рощей, посвящен¬ 
ной Артемидѣ. 4) 0. называлась также афри¬ 
канская Ливія. И. О. 

0|>тіігъ (Аннибалъ б’Опщцез)—француз¬ 
скій поэтъ (1570—1630); принадлежалъ къ ста¬ 
рому провансальскому роду. Написалъ: «Еа 
ігошреііе зрігішеііе» (Ліонъ, 1605), «Роезіез 
бітегзез» (П., 1617). сЬе бёзегі ап зіепг бе 
Еогіійпез, зпг 1е шергіз бе Іа еоиг> (П., 1637; 
поэма въ двѣнадцати пѣсняхъ). Сынъ его, 
Пьеръ д'О. (1610—93), подражатель ш-еііе бе 
Сі:юдери, написалъ: «Ее егапб Зсіріоп» (П., 
1638), «Піапе бе Егапсе> (1674), «М-ІІе бе 
Топгпоп» (1679), «А§іаііз, Іа геіпе бе 8раг1е> 
(ібоо), «Нізіоііе бе Іа ^аіапіегіе без апсіепз» 
(П., 1671), «Е'агі бе ріаіге бапз Іа сопуегза- 
ііопі (1688, много изданій), «Нагап^пез зщ- 
іоиіез зогіез бе зи)еіз>, и продолжалъ «Фа- 
рампнда>, Ла Кальпренеда. 
Ортпт'ь—минералъ, изоморфный съ эпи- 

дотомъ. Содержитъ значительное количество 
рѣдкихъ элементовъ: Се, Еа, Ні, Ег, V. Цвѣтъ 
бурый до чернаго. Блесігь съ поверхности ча¬ 
сто металловидный пли жирный, а въ изломѣ 
стеклянный. Изломъ раковистый. Уд. вѣсъ 
3,3—3,8. Тв. 5,5—0. Встрѣчается главнымъ 
образомъ въ кристаллическихъ силикатовыхъ 
породахъ: гранитахъ, гнейсахъ, сіенитахъ, кри¬ 
сталлическихъ сланцахъ. Мѣсторожденія: Нор¬ 
вегія, Швеція, Финляндія, Уралъ (назыв. 
уралъ-0.) и пр. П. 3. 
ОртлоФЪ (Германъ ОпІоЛ) — современ¬ 

ный нѣмецкій юристъ, сынъ Фридриха 0., 
профессоръ въ Іенѣ, авторъ нѣсколькихъ цѣн¬ 
ныхъ трудовъ по публичному праву: «Меіобо- 
Іодіе бег КесЬіз- піш Ыааізѵгізз.» (186^, «ЕеЬг- 
ЬпсЬ бег Сгітіпаіроіігеі» (Л., 1881), «біе зІгаГ- 
Ьагеп Напбіппдеп» (М., 1883), «ОегісЬіІісЬе 
Кебекппзі» (1887). Бъ брошюрѣ: «Біе Ве- 
Іогш без ЗіабіпшзбегВесЫз-ипб Зі.ааізцг135.» 
(1887) онъ высказываетъ нѣсколько хорошо 
обоснованныхъ мыслей о необходимости сбли¬ 
женія чистой юриспруденціи съ политическими 
и экономнческимп науками и гораздо болѣе 
широкой, чѣмъ существующая, постановкѣ 
изученія послѣднихъ. В. И. 
Орт.юФ'ь (Фридрихъ ОпІоЛ, 1797—1868) 

—видный нѣмецкій юристъ, профессоръ въ 
Іенѣ, позднѣе президентъ высшаго апелля¬ 
ціоннаго суда, одинъ изъ руководящихъ ра¬ 
ботниковъ въ дѣлѣ пересмотра саксонскаго 
уголовнаго права и судопроизводства и осо¬ 
бенно въ созданіи саксонскаго гражданскаго 
уложенія. Кромѣ работъ по юриспруденціи, 
оставилъ нѣсколько цѣнныхъ трудовъ по об¬ 
щей исторіп. Главн. его сочиненія: «Лпзііпіапз 
пепе Ѵегогбпппд ііЬег біе ІпІезІаіегЫоІде» 
(1816), «Ѵоп бет РарзіЬит ііЬег бег Кігсііе 
ппб беп Зіааіеп ппб ѵоп бег Веіогшаііоп» 
(1817), «ЦеЬег біе ЕггіеЬппд гит Впгдег» 
(1818), «Огппбгиде еіпез Зузіетз без беиізсй. 
Ргіѵаіг.» (Іена, 1848), «АПдет. беиізсй. 
\УесЬзе1огбпипд» (1848), «Біе Адііаііоп іп 
бепаи (1848), «ОезсЬісЬіе бег СгпшйасЬ’зсЬеп 
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Напсіеі» (1883—70), «Бі1(1 аиз аеиІзсЬ. Ѵег- 
І^ап^епЬѳіи (1867). В. Я. 
Орто... (хим.)—приставка, имѣюшая—по 

обыкновенію въ химіи—многоразличныя зна¬ 
ченія, чѣмъ подтверждается давно сдѣланное 
Дюма замѣчаніе, «что химическая номенкла¬ 
тура ^е гармонируетъ болѣе съ наукой (хи¬ 
міей) и нельзя достаточно рекомендовать начи¬ 
нающимъ изучать ее какъ языкъ, а не какъ 
выраженіе системы». Ортофосфорною кпсло- 
тою называется вещество состава Н5Р04= 
=0Р(0Ы)а, т. е. соединеніе, содержащее не 
5 гидрок'силовъ, каковыхъ можно было ожидать 
въ фосфорной кислотѣ на основаніи состава 
фосфорнаго ангидрида—РаО^, а только три; 
получается ортофосфорная кислота при долго¬ 
временномъ дѣйствіи воды на фосфорный ан¬ 
гидридъ или другія кислоты (мета- и ппро) 
фосфорныя и даетъ соотвѣтственныя соли и 
другія производныя. Оршомыгиъяковой к орто¬ 
сурьмяной кислотами называются кислоты 
НзА.'О^ и Нз5Ь0,; обѣ могутъ быть получены, 
хотя 11 не такъ легко, какъ ортофосфорная 
кислота. Ортоазотной кислотой, благодаря 
аналогіи фосфора съ азотомъ, называется ки¬ 
слота НаНО,, неизвѣстная до сихъ поръ и не¬ 
способная къ существованію въ обыкновен¬ 
ныхъ условіяхъ, но составу которой отвѣча- 
юп. нѣкоторыя азотнокпслыя соли, напр. 
ртутная соль Нра(Н0)4)2.Н20 (обыкновенно 
ей придаютъ формулу • ‘-^НцО . НаО 
и называютъ основной азотнортутной солью). 
Этірами ортомуравьиной п орпіоуіольной кп- 
слотъ наз. эеиры общаго состава НС(011)з и 
С(0В)4 (гдѣ К одноатомный спиртовый ради¬ 
калъ), которые отвѣчаютъ ипотетичнымъ—орто¬ 
муравьиной НС(0Н)з- НаСОа-рНаО П орТО- 
угольной С(0Н)4=СНа0з-рНа0 кислотамъ и 
получаются не изъ муравьиной и угольной кис¬ 
лотъ, а первые изъ хлороформа., а вторые изъ 
четыреххлористаю углерода при дѣйствіи на 
нихъ алкоголятовъ или меркаптпдовъ, напри¬ 
мѣръ: СНСІ.-|-ЗКаО.СаНа=(Ні ОаНа)а-РЗВаСі 
и ССІ4-Ь4КаОСаНа = С(0СаНа)4-|-4NаС1. На¬ 
конецъ, ортопроизводны.ѵи бензола называются 
такія вещества, ръ которыхъ группы, замѣ¬ 
щающія водородъ бензола, стоятъ (въ формулѣ 
шестиугольника Кекуле)—рядомъ, напримѣръ 
СН=()(НН2)-С(М0;) 

I II называется ортонитро- 
СН=СН__ СН 

, анилиномъ. А. И. Горбовъ. Д. 
Ортогіідрпты—см. Орто. 
Ор тогоііальпость—слово, употребляе¬ 

мое въ геометріи вмѣсто слова прямоуюль- 
иость, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, іго- 
гда дѣло идетъ о взаимной перпендикулярно¬ 
сти прямыхъ касательныхъ і.-ъ кривымъ лині¬ 
ямъ или плоскостей касательныхъ къ поверх¬ 
ностямъ. Если касательныя, проведенныя къ 
двумъ кривымъ въ точкѣ ихъ пересѣченія, 
взаимно перпендикулярны, то говорятъ, что 
кривыя ортогональны одна къ другой. 
Ортог«>па.1ьиыл криволинейныя сіщ,- 

стемы координатъ — см. Оси коор¬ 
динатъ. 
ОртограФнчеокап просккіа — 

изображеніе какого нибудь пред.мета на плос¬ 
кости посредствомъ проектпровапія отдѣль¬ 

ныхъ его точекъ при помощи перпендикуля¬ 
ровъ къ этой плоскости. Въ О. проекпіи пред¬ 
меты представляются такими, какими онп 
представлялнсь-бы наблюдателю, смотрящему 
на нихъ съ безконечнаго разстоянія. Каждый 
планъ есть О. проекція мѣстности на горизон¬ 
тальную плосі.’ость, проведенную черезъ сере¬ 
дину участка. Въ 0. проекціи иногда изобра- 
ліаютъ и цѣлыя полушарія земли; см. Карты 
географическія (ХІѵ, бЗь). В'. В. В. 
Орто-дііажіііі ь - см. П^пдазпііъ. 
Ортодикгтоііы—см. Днкетоны. 
Ортоіоксіа—см. Православіе. 
Ортодоп» — си. Одноклиномѣрная сис¬ 

тема. 
Ортоклазъ—см. Полевой шпатъ. 
Ортолмііъ — садовая овсянка, си. Ов¬ 

сянки. 
Ортолйііъ (Жозефъ Огюіап, 1802—73)— 

извѣстный Франц, юристъ; былъ адвокатомъ, 
проф. исторіи конституціоннаго права въ Сор¬ 
боннѣ, потомъ проф. сравнительнаго уголов¬ 
наго и торговаго права въ париліскомъ юри¬ 
дическомъ факультетѣ. Выдающійся трудъ его 
— «Ехріісаііои Ііізіоіщие без Інзіііиіз бе 
і’етрегеиг бизіініап» (1827; 12 изд. 1883). 
«Подняться до историческихъ источниковъ 
права, показать вліяніе соціальной и полити¬ 
ческой организаціи на право, пріучить къ 
экзегезѣ источниковъ, представить жииую кар¬ 
тину учрежденій, дать синтетическое резюме 
доктринъ, извлечь изъ и.з.мѣняіощагося законо¬ 
дательства неизмѣнные юридическіе элементы» 
(слова Лаббе)—таі.ова во многомъ достигнутая 
цѣль этого труда, оказавшаго огромное влія¬ 
ніе на историческое изученіе римскаго права 
во Франніи и являющагося до сихъ поръ од¬ 
нимъ изъ образцовыхъ пособіи, напиі апиыхъ 
въ духѣ чистой исторической методы. Труды 
0. въ области публичнаго права прониі.нуты 
неизмѣнной вѣрностью началамъ свободы, гу¬ 
манности и демо’ ратіи. Другія ооч. его, кро¬ 
мѣ названнаго: «і)е І’епзеіццетепі би бгоіі 
он Егапсе» (1828), «Ніеіоіге бе Іа Іёцізіаііоп 
гошаіпе» (182'-), «Ье тінізіёге риЫіс еіі Кган- 
се> (1831), «Сонгз риЫіс б’ііізіоіге би бюіі 
роІііЦие еі сопзііипіонпеі еіі Еигоре репбат 
1е тоуеп-&це» (1832), «Ііпгобисііоп рЬіІозорЬ. 
еі 1|із^огі^иѳ аи гонге бе іецізі. рёнаіе соінра- 
гёе» (1839), «Пе Іа зоиѵегаіпеіё би реиріе еі 
без ргіпсіррз би еоиѵегпешепі гёрніііісаін то- 
бегпе» (1848), «ЕІёшепіз би бгпіі рёиаі» (і8 р6. 
2 изд. 187.6) п пр. 0. оставилъ также нѣ¬ 
сколько чисто литературныхъ произведеній: 
«Сопіге-рагпіе б’ип сгоуапі» (1831), «ЕііГап- 
ііпез» (сборн. стихотв., 1845; 2 изд. 18ііі)), 
«і.ез рёііаіііёз бе ГепГег бе Папіе» (1873) іі др. 
Братъ его Жанъ (род. въ 1808 г.), морской офи¬ 
церъ, написалъ замѣчательный, выдержавшій 
много изданій и переводовъ на другіе языки 
(русскій— А. Лохвицкаго, СПб., 1885) курсъ 
морского международнаго права: «Нёйіез ініег- 
паііопаіез еі біріошаііе бе іа шег» (1814— 
184.5). В. Я. 
Ортом.т рп ВЫ! н ые эеіі ры—отвѣча¬ 

ютъ ипотетичному ортогидрату муравьиной 
кислоты ПС(0Н)з. Впервые Вплліамсонъ іі 
Кай (Кау) въ 1851 г. наблюдали ихъ образо- 
ніе при дѣйствіи алкоголята натрія на хлоро- 
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формъ—это н есть одинъ изъ способовъ по¬ 
лученія О. эеировъ: СНС1, -і- аКаОС2Не= 
=СН(0С2Не)з-)-ЗНаС1 (Дейчъ). Другой способъ 
ихъ полученія — дѣйствіе соотвѣтствующихъ 
спиртовъ на хлоргидраты формимидоэеировъ: 

НС<0§Нз-НСі-Ь2СНзОН=НС< Щз)з , 

-|-NН^С1 (Пиннеръ). О. эѳиры представляютъ 
пріятно пахнущія жидкости, легче воды и 
нерастворяющіяся въ ней. Метиловый эѳиръ 
П(;(0СНз)з кип. при 102°; уд. вѣсъ (23°) 0,974. 
Этиловый эѳиръ НС(0СзН5)з кип. 145"; уд. 
вѣсъ 0,8964. Пропилов ый эѳиръ НС(0СзН,)з 
кип. 19ч—198"; уд. вѣсъ 0,874. Изобутиловый 
эѳиръ НС(0СзН,)з кип. 220"—222"; уд. вѣсъ 
0,861. Изоамиловый эѳиръ НС(0СзН„)з кип. 
265"—267"; уд. вѣсъ 0,864. Аллиловый эѳиръ 
Н(3(0СзН5)з кип. 196"—205". При дѣйствіи 
уксусной кислоты, уксуснаго и борнаго анги¬ 
дридовъ распадаются съ образованіемъ обык¬ 
новеннаго эѳира муравьиной кислоты и эѳи¬ 
ра уксусной или борной кисл.; СЫсОСзН.Із-і- 
-+-2СНз.соон=нсиоСзНз-(-2СНзСооСз&з-і- 
-І-НоО. При дѣйствіи алкоголятовъ разлагаются 
при нагрѣваніи:2НС(0С,Н5)з-)-С2Н50Ха=С0-і- 
-|- С2Н3ОН 3(03115)20 Ч“ НСОСІМа. Бромъ 
разлагаетъ 0. эепры; 2НС(0СзН5) Бг, = 
^ нСзНзВг -н НСООС3Н5 + ОС(0СзН5)з + 
-І-С2Н5ОЫ. Л. Б. Мамонтовъ. Д. 
Ортоіісктиды (ОпЬопесіійа) — неболь¬ 

шая группа мелкихъ (не болѣе нѣсколышхъ 
десятыхъ мм.) червеобразныхъ животныхъ, 
паразитирующихъ въ тѣлѣ иглокожихъ (Аш- 
ркінга) и червеД (нѳмѳртинъ, турбеллярій). О. 
близки іѵь диціэмидамъ в родственнымъ имъ 
формамъ, и вмѣстѣ съ ними составляютъ весь- 

Фиг. 1. Днціэыа 
(Оісуѳша). 

Фиг. 2. Ортонѳктнда КЬораІига 
діагАі. Самецъ. Увел, около 500 
разъ, а—первый, 5—второй, с— 
послѣдній сегментъ, <^~муж- 
ская подовая железа, «—ядра 

мусвульвыхъ волоковъ. 
ма своеобразную 
группу Міонеі- 
тііііез, которая 
характеризуется слѣдующими признаками: эк¬ 
тодермъ однослойный, по большей части изъ 
мерцательныхъ клѣточекъ; мезодермъ также 
однослойный въ видѣ слоя мышечныхъ воло¬ 
кон к; эндодермъ состоитъ изъ одной или мно¬ 
гихъ клѣточекъ, въ которыхъ развиваются по¬ 

ловые продукты; никакихъ другихъ органовъ 
нѣть; зародыши по меньшей мѣрѣ двухъ ро¬ 
довъ. МіопеІтІиі.Ье8 дѣлятся на двѣ группы. 
I. ііЬошЬогоа—съ симметрическимъ т^омт>, 
безъ кольчатости въ расположеніи эктодерми- 
ческихъ клѣточекъ, съ единственной осевой 
эндодермической клѣточкой (которая можетъ 

Фиг. 3. Ортонектида КЬора¬ 
Іига $іаг<11. Плоская форыа 
самки. Увелая. ож. 350 разъ. 

Ф. 4. Ортонектида КЬо¬ 
раІига ёіагдй Цилиад- 
рияѳская самка. Увелия. 

около 350 разъ. 

быть и миогоядерной), служащей для размно¬ 
женія; зародышей два рода; мышечныя- во¬ 
локна найдены не у всѣхъ. Сюда относятся 
а) собственно дииіямиды (Оісуешібае; см.), у 
которыхъ эктодермъ во взросломъ состояніи 
покрыть мерцательными волосками, на перед¬ 
немъ концѣ группа изъ 4 выпуклыхъ клѣтокъ, 
позади нея кольцо изъ нѣсколькихъ ішѣточеь'ъ; 
бородавкообразные выступы эктодерма лишь 
по бокамъ тѣла; зародышей 2 формы; и Ь) 
гетеропіэмиды (Неіегосуеініеіае), во взросломъ 
состояніи безъ мерцательныхъ волосковъ, безъ 
обособленныхъ клѣточекъ на переднемъ концѣ 
тѣла, на которомъ бородавчатые, выступы; обѣ 
формы зародышей лишь несущественно отли¬ 
чаются другъ отъ друга. II. О. (ОпЬопесіісіа) 
отличаются тѣломъ съ радіональной симмет¬ 
ріей, кольчатымъ расположеніемъ эктодерми- 
ческихъ клѣточекъ, развитымъ мышечнымъ 
слоемъ н многоклѣточнымъ эндодермомъ, слу¬ 
жащимъ для размноженія. Самцы у нихъ мель¬ 
че самокъ, второе кольцо эктодермическихъ 
клѣточекъ безъ волосковъ; самки диморфны: 
однѣ цилиндрической формы и подобно сам¬ 
цамъ имѣютъ второе кольцо безъ волосковъ, 
другія плоскія, широкія и не имѣютъ кольца 
безъ мерцательныхъ волосковъ, съ малоразви- 
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тою кольчатостью. Первыя производятъ исклю¬ 
чительно самцовъ. У самцовъ эндодермъ пред¬ 
ставляетъ въ развитомъ состояніи мѣшоігь со 
сперыатозондамн, которые выходятъ наружу 
при лопанін внутренняго мѣшка между отпа¬ 
дающими эктодермпческнмн клѣточками. Ци¬ 
линдрическія самки освобождаютъ яйца ло¬ 
паясь (отдѣляется головной конецъ); плоскія 
самки распадаются на сегменты (по мнѣнію 
Жюлэна, эти сегменты и превращаются въ такъ 
назыв. протоплазматическіе мѣшки, содержа¬ 
щіе О.). По своему строенію, МіопеІтіпіЬеа 
ближе всего къ личинкамъ сосальщиковъ (Тге- 
таюба; см. Глпсты); крайняя простота строе¬ 
нія разсматривается, какъ упрощеніе органи¬ 
заціи, вызванное паразитизмомъ. Одно время 
въ этпхъ животныхъ видѣли формы промежу¬ 
точныя между простѣйшими (Ргоіогоа) п мно¬ 
гоклѣточными животными (Мѳіагоа), почему и 
давали имъ названіе Мезолоа. Мнѣніе это 
основывалось на ошибочномъ взглядѣ на этпхъ 
животныхъ, какъ состоящихъ лишь изъ экто¬ 
дерма н эндодерма. Н. Кн. 
Ортонъ — золотоносная рѣчка То.мской 

губ.. Кузнецкаго округа, правый притокъ р. 
Мрасы. Она вытекаетъ съ западнаго склона 
Абаканскаго водораздѣльнаго хребта. Поро¬ 
жистая горная рѣчка, 50 в. длины, текущая 
въ узкой долинѣ. Золото здѣсь было открыто въ 
1836 г.; разработка его пронзводвлась до 
60-хъ гг. на кабинетско.чъ Царево-Николаев¬ 
скомъ пріискѣ, а съ 70-хъ гг.—частными ли¬ 
цами. На 0. и его притокахъ и нынѣ разра¬ 
батываются золотыя розсыпи; въ 1894 г. было 
добыто золота 2 пд. 30 фн. По 0. есть мѣсто¬ 
рожденія графита и каменнаго угля, пока не¬ 
изслѣдованныя. Горы, окрулсающія долину рѣ¬ 
ки, состоятъ вь большинствѣ изъ известня¬ 
ковъ, гранита, сіенита и тальковыхъ сланцовъ. 

Н. Л. 
Ортопелі» (опредѣленіе и псторія)— 

наука распознаванія, предотвращенія и лѣче¬ 
нія искривленій человѣческаго тѣла, т. е. стой¬ 
кихъ уклоненій отдѣльныхъ частей послѣдняго 
Отъ ихъ нормальной формы и направленія. 
Она, въ отличіе отъ тератологіи (см.), ограни¬ 
чивается изученіемъ только обезображиваній, 
выражаюнщхся аномаліями положенія п фор-^ 
мы частей скелета. Уаіе Гиппократъ оставилъ 
нѣсколько сочиненій съ подробнымъ описа¬ 
ніемъ искривленій позвоночнаго столба, кото¬ 
рыя онъ лѣчилъ спеціально приспособленными 
аппаратами, косолапости, врожденныхъ выви¬ 
ховъ тазобедреннаго п голено-стопнаго сочле¬ 
неній и др. Галенъ пользовалъ различные виды 
горбатости бинтованіемъ грудной клѣтки; Ан- 
тиллъ (въ концѣ III стол, по Р. Хр.) пере¬ 
рѣзывалъ сухожилія при анкилозахъ и кон¬ 
трактурахъ. Затѣмъ 0. была совершенно за¬ 
быта п только арабскіе врачи (особенно Албу- 
каземъ въ началѣ XII ст.) продолжали зани¬ 
маться ею. Вновь она возродилась лишь въ 
XVI ст., благодари преимущественно фран¬ 
цузскимъ хирургамъ, выведшимъ ее нзъ за¬ 
бвенія. Знаменитый Амбру азъ Паре въ 
своей книгѣ объ уродствахъ, не только описы¬ 
ваетъ искривленія, но предлагаетъ также 
остроумные протезы п аппараты для косола¬ 
пости. Онъ первый Издалъ сочиненіе о причи¬ 

нахъ п лѣченіи искривленій позвоночника н 
рекомендовалъ для удержанія тѣла въ пря¬ 
момъ положеніи корсеты нзъ продыравленной 
жести. Одновременно съ нимъ испанскій хи¬ 
рургъ Арцеусъ лѣчилъ косолапость спеціаль¬ 
ными аппаратами. Въ началѣ ХѴП ст. Фабрп- 
цій Гильданусъ устранялъ искривленія позво¬ 
ночнаго столба особыми, нмъ придуман нымв 
машинами. Большое вліяніе на успѣхъ изуче¬ 
ніи причинъ искривленій оказало появившееся 
въ 1660 г. сочиненіе англійскаго врача Глис- 
сона о рахитизмѣ (см.), въ которомъ не только 
описываются всѣ рахитическія измѣненія, но 
п способы лѣченія ихъ гимнастикой и поддер¬ 
живающими аппаратами. До него, въ 1652 г., 
Мпніусъ въ одномъ случаѣ кривошеи (см. 
ниже) перерѣзалъ грудино-ключично-сосковую 
мышицу (шизе, ьіегпо-сіейіо-тозюібеиз)—опе¬ 
рація, которая не производилось со временъ 
Антилла. Но какъ цѣльная наука, ученіе объ 
искривленіяхъ существуетъ лишь съ 1741 г., 
когда англичанинъ Андри сгруппировалъ весь 
накопившійся до него матеріалъ, прибавилъ 
къ нему собранный имъ лично и издалъ книгу: 
«Искусство предотвращать п улучшать обезо¬ 
браживанія тѣла у дѣтей». Онъаге первый далъ 
этой наукѣ названіе 0. (отъ ор8б!—прямой и 
гзТ;—дитя), терминъ, до настоящаго времени 
удержавшійся на практикѣ (были предлагаемы 
названія: ортоморфія, ортозоматія, ортпорак- 
сія). Первое ортопедическое заведеніе было 
основано въ 1780 г. швейцарскимъ врачомъ 
Венелемъ. Наиболѣе прославился ортопедп- 
ческій институтъ Гейне въ Вюрцбургѣ (въ 
1812). Гейне, исходя изъ того, что въ О. мо¬ 
жетъ найти себѣ примѣненіе только механика, 
усовершенствовалъ н самъ изобрѣлъ всевоз¬ 
можные аппараты п механическія приспособ¬ 
ленія, такъ что, благодаря ему, 0. все болѣе 
и болѣе переходила въ руки инструменталь¬ 
ныхъ мастеровъ, что вызвало реакцію со сто¬ 
роны другихъ врачей, доказывавшихъ съ успѣ¬ 
хомъ, что въ дѣлѣ ортопедическаго лѣченія не 
должны быть забыты ни массажъ, ни гимна¬ 
стика, ни различные оперативные пріемы. Въ 
1825 г. возникъ первый спеціальный органъ 
по О,: «Гоцгпаі с1іпі^ие зпг Іез бШогтііёз 
баиз 1е согрз Ьптаіп езі зизсерііЫе». Почти 
БЪ тоже время успѣшно начала развиваться 
оперативная О. Введеніемъ подкожной пере¬ 
рѣзки сухожилій и мышнцъ, которою нѣкото¬ 
рые врачп увлекались до невозможны.хъ зло¬ 
употребленій. Въ 1826 г. амерпканскій врачъ 
Реа-Бортонъ произвелъ первую остеотомію 
при анкилозѣ: въ 1827 г. Эстерленъ усо¬ 
вершенствовалъ остеоклазію (см.). Въ 1837 г. 
въ Лондонѣ основался Королевскій ортопеди¬ 
ческій госпиталь, давшій богатый матеріалъ 
для научнаго усовершенствованія 0. Громад¬ 
ныя заслуги, признанныя всѣми, оказалъ на¬ 
учной 0. нашъ знаменитый хирургъ Н. 11. 
Пироговъ своими, появившимися въ 1840 г., 
важными гистологическими изслѣдованіями 
тенотомін. Въ настоящее времн О. процвѣ¬ 
таетъ особенно въ Америкѣ, гдѣ существуютъ 
многочисленные ортопедическіе госпитали п 
гдѣ она достигла необычайнаго совершенства 
въ техническомъ отношеніи. Точно также бле¬ 
стящіе успѣхи достигнуты въ Германіи Ап- 
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гліи и вездѣ, гдѣ очень высоко стоить уро¬ 
вень современной хирургіи. Въ Россіи первое 
ортопедическое заведеніе возникло въ 185 і г. 
въ СПб. Широкое развитіе дано ей д-ромъ К. К. 
Рейеромъ и цѣлымъ рядомъ его учениковъ(проф. 
Вельяминовъ, Тернеръ, д-ръ Хорнъ и др.). 
О. имѣетъ дѣло съ различными искривле- 

ніялп человѣческаго тѣла: подобныя ушіоне- 
нія встрѣчаются очень часто, но въ легкихъ 
степеняхъ развитія не обращаютъ на себя 
вниманія и потодіу ускользаютъ отъ врачеб¬ 
наго наблюденія. Такъ, напр., изъ осмотрѣн¬ 
ныхъ въ теченіе 1893—94 г. 2254 воспитан¬ 
ницъ спб. женскихъ институтовъ 825 (36,67о) 
оказались настолько неправильно сложенны¬ 
ми въ отношеніи позвоночнаго столба, что имъ 
назначена была врачебная ортопедическая 
гимнастика («Медиц. Отч. по Вѣдомству Имп. 
Маріи», СПб., 1896, стр. 34). Въ моск. инсти¬ 
тутахъ въ томъ же году изъ общаго числа 
Іб8і воспитанницъ искривленія различнаго 

рода были найдены у 481 (98Ѵ,''/о; іЬіб., 
стр. 44). Но обращаются за врачебною по¬ 
мощью весьма немногіе. Такъ, напр., изъ 
67919 больны.хъ, обращавшихся въ теченіе 

,1879—1889 гг. въ мюн.хенскую хирургическую 
I поликлинику, было 1444 (2,13°/°) съ искривлѳ- 
• НІЯМИ. При этомъ замѣченъ тотъ любопыт¬ 
ный фактъ, представляющій громадную важ¬ 
ность для школьной гигіены, что громадное 
большинство случаевъ искривленія приходит¬ 
ся на первое десятилѣтіе жизни (почти 42“/, 
всего числа больныхъ); уже гораздо меньше по¬ 
ражаются лица отъ Ш—21/ лѣтъ (зз.З'/о), н во- 
обніе частота искривленій съ возрастомъ убы¬ 
ваетъ. Изъ тѣхъ же данныхъ оказалось, что 
большинство искривленій (88,77о) пріобрѣтено 
при жизни и только девятая часть врожден¬ 
ныхъ. Что касается распредѣленія искривле¬ 
ній по причинамъ ихъ происхожденія, то 
вюрцбургскій проф. Гоффа предлагаетъ слѣ¬ 
дующую классификацію ихъ: 

I. Врожденныя искривленія. 

Іа) Обусловленныя разстройствами эибріоиаль- 
наго зачатка, 

Ь) Обусловленныя задержками развитія. 

В. Вторичныя вро¬ 

жденныя обезобра¬ 

живанія .... 

I) Плодъ самъ по себѣ 

нормально развитъ . 

2) Плодъ представляетъ 
патологическія из¬ 
мѣненія . 

Искривленія обусловливаются: 
a) Травмами. 
b) Патологическими состояніями водной обо¬ 
лочка: 
1) Срощеніе зародыша съ водной оболочкой, 
2) Недостаточное отдѣленіе около-плодной 
жидкости (внутрп-маточныя искривленія 
вслѣдствіе отягоіценія). 

c) Патологическимъ измѣненіемъ или положе¬ 
ніемъ пуповины. 

(а) Травмы. 
Ь) Внутри-утробный рахитъ. 
с) Заболѣванія центр/иьной нервной системы.. 

II. Пріобрѣтенныя искривленія. 

Л. Первичный внѣутробно - пріобрѣтенныя 
искривленія . 

В. Вторичныя внѣутробно-пріобрѣтенныя ис¬ 

кривленія .• . 

(Травматическія искривленія, вслѣдствіе непра- 
( ВИЛЬНО зажившихъ переломовъ и вывиховъ. 

b) Искривленія вслѣдствіе отягощенія: 
1) Привычныя. 
2) Вёстиментарныя. 
3) Воспалительно-остеопатическія. 
4) Артропатическія. 
5) Статическія, 

а) Контрактуры. 
1) Дерматогенныя. 
2) Десмогенныя. 
3) Міогенныя. 
4) Нейрогенныя. 
5) Артрогенныя. 

c) Ані.нлозы. 
1) Соедпнительпо-тканныя. 
2) Хрящевыя. 
3) Костныя. 

Врожденныя, обусловлнваясь внутренними либо 
внѣшными причинамп, раздѣляются на первич¬ 
ныя или идіопатическія врожденныя, и вто¬ 
ричныя. Первичныя представляютъ такая ано¬ 
маліи развитія, причины которыхъ лежатъ въ 
самомъ зародышѣ, безъ внѣшняго повода, и 
кроются либо въ разстройствѣ процессовъ опло- 

''іиивкдиііед. Словарь, т. XXII. 

дотворенія, либо въ ненормальныхъ свойствахъ 
сѣменной или яйцевой клѣтки; сюда относятся, 
напр., косолапая стопа или косолапая кисть, 
возникающія отъ врожденнаго отсутствія нѣко¬ 
торыхъ костей (ладьевидной, больше-берцовой, 
лучевый и т. д.). Подобныя аномаліи встрѣча¬ 
ются иногда повторно въ какихъ-либо семей- 

13 



194 Ортопвдш 

ствахъ наслѣдственно нли атавистически (прі¬ 
обрѣтенныя уродства наслѣдственно не пере¬ 
даются). Вторичныя врожденныя обезображи¬ 
ванія возникаютъ подъ вліяніемъ внѣшней 
силы, въ теченіе развитія плода съ первона¬ 
чально нормальнымъ зародышемъ. Внѣшнее 
насиліе можетъ подѣйствовать какъ на нор¬ 
мально развитый плодъ, такъ и на плодъ, 
подвертнувшійся заболѣванію въ какой-либо 
періодъ внутри-утробнаго развитія. Всякія 
сотрясенія, а тѣмъ болѣе травмы могутъ вредно 
отразиться на развитіе зародыша. Иногда 
послѣдній нормаленъ, но отношеніе его къ 
окружающимъ частямъ, особенно къ водной 
оболочкѣ, иѳнормально: плодъ можетъ сростись 
съ ней; при недостаточности околоплодиы.хъ 
водъ маточныя стѣпки тѣсно прилегаютъ къ 
плоду; при позднемъ появленіи ихъ первый 
ростъ зародыша задерживается. Полость ыаткн 
можетъ быть съужена н, слѣдовательно, вліять 
на ростъ зародыша прн различныхъ новообра¬ 
зованіяхъ въ ней. Результатомъ можетъ явиться 
кривошея, врожденные вывихи, косолапость, 
внутри-утробные переломы членовъ и т. п. 
При образованіи перемычеь'ъ нли тяжей въ 
водной оболочкѣ отдѣльные члены зародыша 
могутъ отшнуровываться. Иногда ненормальное 
давленіе на плодъ производится узлами пупо¬ 
вины. Искривленія, пріобрѣтаемыя въ теченіе 
ввѣутробной жизни, также бываютъ первичныя 
нли вторичныя. Къ первичнымъ относятся 
преимущественно травматическія поврежденія 
—переломы костей, неиравпльно сросшіеся, 
вывихи, неправильно или совершенно невправ¬ 
ленные н т. д. Гораздо чаше наблюдаются 
вторичныя формы внѣутробно пріобрѣтенныхъ 
искривленій, причины которы.хъ гораздо раз¬ 
нообразнѣе и сложнѣе. Признаки ихъ обнару¬ 
живаются исподволь, при чемъ имъ всегда 
предшествуетъ какое-либо первичное страда¬ 
ніе. Обыкновенно къ нему должна присоеди¬ 
ниться какая-нибудь внѣшняя сида, чаще 
всего - сила тяжести, давленія, влеченія, чтобы 
вызвать обезображиванія, прн чемъ, само собою 
разумѣется, что всѣ эти насиліи могутъ обу¬ 
словить тѣ пли другія искривленія, когда часть 
тѣла, на которую онѣ дѣйствуютъ, сохраняетъ 
постоянное положеніе, благопріятствующее 
развитію обезображиваній. Такимъ образомъ 
принято распредѣлять послѣднія на искривле¬ 
нія вслѣдствіе отягощенія, т. е. дѣйствія тя¬ 
жести, сведенія (контрактуры) н анкило.зы 
(орошеніе суставовъ). Іісего чаше приходится 
наблюдать искривленія вслѣдствіе отягощенія, 
что обусловливается законами статпки чело¬ 
вѣческаго тѣла, при этомъ измѣняются кости, 
участвующія въ образованіи суставовъ. Со¬ 
гласно такъ наз. закону трапсфор-чанім, вы¬ 
работанному хирургомъ Вольфомъ,внутренняя 
архитектура костей соотвѣтствуетъ законамъ 
статики какъ при нормальном!., такъ и пато¬ 
логическомъ состояніи ихъ, а именно точно 
соотвѣтствуетъ линіямъ сильнѣйшаго ;5авлеяія 
и тяги, которымъ подверженъ органъ. Костныя 
перекладины губчатаго вещества кости прохо¬ 
дятъ только по направленіямъ сильнѣйшаго да¬ 
вленія н ТЕГИ, чѣмъ достигается наивозможііая 
прочность при минимальной затратѣ матеріа¬ 
ла. Вольфъ считаетъ, что искривленія пред¬ 

ставляютъ не что иное, какъ функціональныя 
приспособленія формы кости къ патологиче- 
ски-измѣневнымъ статическимъ условіямъ. Но 
причиной нскрнвленій можетъ явиться и 
самъ суставъ, такъ какъ форма его точно 
разсчитана на присущую ему функціональную 
дѣятельность и на отягощеніе, которое онъ 
долженъ выдерживать при нормальныхъ усло¬ 
віяхъ. Взаимное давленіе суставовъ другъ на 
друга соразмѣрено для всевозможныхъ положе¬ 
ній даннаго члена, а потому всякое уклнненіе 
отъ нормальнаго давленія повлечетъ неравно¬ 
мѣрный ростъ суставныхъ концовъ. Въ той 
части нхъ, гдѣ давленіе усилено, ростъ задер¬ 
живается: гдѣ уменьшено—ростъ совершается 
свободнѣе. Гдѣ хрящи не соприкасаются, онн 
погибаютъ. Аналогично внутрисуставному дав¬ 
ленію дѣйствуетъ н сила тягн, которой под¬ 
вергаются суставные концы при посредствѣ 
связочнаго аппарата. Если въ теченіе періода 
роста нормальное суставное давленіе почему- 
либо пзмѣииется, если тяжесть тѣла, т. е. отя¬ 
гощеніе сустава вышележащими ч.істями, 
распредѣляется неравномѣрно на суставные 
концы, то результатомъ является неравномѣр¬ 
ный, нессиметрпческій ростъ суставныхъ кон¬ 
цовъ н притомъ тѣмъ легче, чѣмъ моложе 
данный субъектъ н чѣмъ быстрѣе онъ ра¬ 
стетъ. При этомъ искривленія образуются не 
безъ участія окружающихъ суставъ мышнцъ 
п связокъ, также оказывающихъ сопроти¬ 
вленіе различнымъ отягопіеніямъ, дѣйствую¬ 
щимъ на кость. Если мышцы почему-либо 
скоро утомляются, то нхъ способность сопро¬ 
тивленія обезображиваюншму насилію значи¬ 
тельно понижается; отягопіенію подвергаются 
одни кости, при чемъ развиваются такъ наз. 
привычныя пскривленія. Къ числу нхъ отно¬ 
сятся также такъ наз. «профессіон.аьныя 
искривленія!, какъ наир, у носнльщньовъ, са¬ 
пожниковъ, дровосѣі.'овъ н особенно у учащих¬ 
ся. Субъекты, мышицы которыхъ не вполнѣ 
способны іл> функціональной дѣятельности, 
ппстпніп’ивно выключаютъ участвуюіція въ 
данномъ актѣ мышечныя группы, придавши 
своимъ суставамъ такое положеніе, прн кото¬ 
рыхъ фиксація послѣднихъ въ соотвѣтствен¬ 
номъ направленіи совершается лпшь при 
посредствѣ физіологическихъ тормазовъ движе¬ 
нія. При этомъ трансформирующая сила на¬ 
правлена всецѣло на связочные органы н на 
суставную сумі;у. Связки растягиваются іі, 
вслѣдствіе усиленной работы, значительно 
утолщаются. Вестимеитарныя обе.зображи- 
ванія суть тѣ, которыя возникаютъ вслѣдствіе 
отягощенія какой-либо части тѣла нецѣлесо¬ 
образной одеждой н обувью (см., напр.. Кор¬ 
сетъ). Воспалительно-остеопатическими обе¬ 
зображиваніями называются обусловленныя 
первично-воспалительными заболѣваніями кос¬ 
тей (напр., горба ость послѣ В'.спалптельнаго 
процесса въ позвонкахъ, см. Поттова болѣзнь). 
Если Страданіе первично возникаетъ въ суста¬ 
вахъ, то можетъ получиться арѵ>ропатическое 
обезображиваніе. Но особаго вниманія заслу¬ 
живаютъ статическія обезображиванія, возни¬ 
кающія вслѣдствіе отягопшнія, типичнымъ при¬ 
мѣромъ которыхъ могутъ служитъ искривленія 
позвоночнаго столба н таза, при неодинаковой 
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длинѣ ногъ. Искривленія отъ контрактуръ см. 
Сведенія, отъ анкилозовъ—Сочлененія. Ис¬ 
кривленія обусловливаютъ субъективные "и 
обьективные припадки; первые иногда могутъ 
даже отсутствовать; но при болѣе значитель¬ 
номъ развитіи анормальности больные жалу¬ 
ются на быстрое утомленіе или иа чувство 
напряженія въ пораженномъ мѣстѣ, при чемъ 
пной разъ чувствительность здѣсь повышена, 
а иногда здѣсь существуетъ настояиіая боль, 
зачастую увеличивающаяся при давленіи 
или появляющаяся при перемѣнѣ погоды. 
Боль эта вызываетъ иногда рефлекторную 
контрактуру суставовъ, а, слѣдовательно, и 
характерныя функціональныя разстройства, 
которыя могутъ также зависѣть отъ извѣстной 
слабости или паралича деформированной час¬ 
ти. Въ другихъ случаяхъ искривленіе, само 
по себѣ, вызываетъ соотвѣтственное разстрой¬ 
ство функцій. Такъ напр. при обезобраікиваніи 
іакого-нибудь сустава нормальные тормазы 
его движеній смѣщаются или совсѣмъ уничто¬ 
жаются а вслѣдствіе этого движенія въ дан¬ 
номъ суставѣ лпбо слишкомъ рано задержива¬ 
ются, либо, наоборотъ, они переходятъ за пре¬ 
дѣлы норны. 
Обгективиие признаки выражаются въ на¬ 

рушеніи нормальной внѣшней формы, опре¬ 
дѣляемомъ осмотромъ, ощупываніемъ и измѣ¬ 
реніемъ, и въ разстройствахъ всего организ¬ 
ма. Такъ, напримѣръ, нерѣдки разстройства 
органовъ пищеваренія и дыханія вслѣдствіе 
непосредственнаго смѣиіенія или давленія на 
нихъ. Рѣдко развившееся искривленіе излѣ¬ 
чивается безъ вмѣшательства врачебной по¬ 
мощи. Напротивъ, съ теченіемъ времени оно 
все болѣе и болѣе усиливается, пока не дб- 
стигнетъ значительной степени’и не сдѣлается 
стойкимъ. Но въ начальныхъ стадіяхъ, при 
надлежаиіемъ лѣченіи, всѣ искривленія, за 
псіаючепіемъ обусловливаемыхъ аномаліями 
развитія, излѣчимы. Но еще важнѣе—профи¬ 
лактика, т. е. предотвращеніе нхъ развитія. 
Такъ, напр., прп лѣченіи переломовъ и выви¬ 
ховъ необходимо, тотчасъ давъ члену правиль¬ 
ное пололсеніе п форму, заботиться о сохра¬ 
неніи ихъ до полнаго выздоровленія. Если не¬ 
избѣжно развитіе анкилоза, то данному члену 
съ самаго начала надо придать такое положе¬ 
ніе, при которомъ онъ оказывается наиболѣе 
полезнымъ для больного вь функціональномъ 
отношеніи. Дѣти, одеряіимыя англійскою бо¬ 
лѣзнью, при первыхъ признакахъ ея должны 
быть освобождены отъ всякаго ненормальнаго 
отягощенія. Быстро растущія, с.іабыя дѣти, 
имѣющія наклонность къ искривленіямъ, дол¬ 
жны быть ограждены отъ нецѣлесообразнаго 
положенія при ппгьмѣ и слиші.омъ продолжи¬ 
тельнаго сндѣиія (въ спб. женскихъ пнстиіу- 
тахъ вѣдомства ими. Маріп такія дѣти еже¬ 
дневно въ промежуткахъ между уроками ле¬ 
жатъ на полу о—10 мин.—ищемъ, заслуживаю- 
іцій полнаго подражанія). При врожденныхъ 
пскрявленія.хъ задачи профилактики ограничи¬ 
ваются тѣмъ, чтобы препятствовать дальнѣй¬ 
шему усиленію ихъ и приступить къ лѣченію 
какъ можно раньше. При пользованіи не всегда 
приходится довольствоваться однимъ лишь 
мѣстнымъ лѣченіемъ; нерѣдко нуліно забо¬ 

титься о надлежащемъ питаніи и режимѣ боль¬ 
ныхъ: чистый воздухъ, уходъ за кожей, мето¬ 
дическая гимнастика, водолѣченіе, иногда вну¬ 
треннія лѣкарства—также играютъ существен¬ 
ную роль. Мѣстное лѣченіе, составляющее осо¬ 
бенность О., должно стремиться къ возстано¬ 
вленію нормальныхъ статическихъ условій, 
пользуясь главнымъ образомъ присущей орга¬ 
низму трансформаціонной силой. Бозстановивъ 
форму, нужно заботиться о возстановленіи 
функцій обезобраліенныхъ частей. Возстано¬ 
вленіе правильныхъ статическихъ условій и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, нормальной формы искривлен¬ 
ной части тѣла называется выпрям.іеніемъ 
или редрессированіемъ ихъ. Оно можел. быть 
достигнуто кровавымъ и безкровнымъ путемъ. 
Изъ некровавыхъ или ортопедическихъ спо¬ 
собовъ лѣченія исіфивленій, массажъ, гимна- 

'стика и редрессирующіе пріемы составляютъ 
механотерапію. Она играетъ двоякую роль 
въ О.: 1) стремится къ достиліенію извѣст¬ 
ныхъ лѣчебныхъ эффеістовъ и -2) имѣетъ цѣлью 
предотвратить дурныя послѣдствія, иаступаю- 
иіія при примѣненіи другихъ методовъ лѣче¬ 
нія. См. Массажъ, Гимнастика. Редрессирую¬ 
щія манипуляціи обозначаютъ движенія, про¬ 
изводимыя врачемъ на деформированныхъ ча¬ 
стяхъ тѣла съ цѣлью исправленія формы. При 
этомъ примѣняется извѣстное наі пліе и мгно¬ 
веннымъ возстановленіемъ правильной формы 
стараются препятствовать приспособленію 
связокъ и костей іп> ненормальной установкѣ. 
Такими пріемами постепенно преодолѣваются 
моменты, противодѣйствующіе редрессаціи п, 
если лѣченіе начато достаточно рано, ими 
одними удается иногда достигнуть исцѣленія. 
Но при рѣзче выраженныхъ искривленіяхъ 
они являются только подготовительнымъ сред¬ 
ствомъ ігь механическимъ приспособленіямъ, 
длн сохраненія правильныхъ статическихъ 
условій, извѣстнымъ подъ общимъ именемъ 
механической хирургіи. Послѣдняя пользуется 
ортоггедическими ггосязками и оріпопедгічески- 
.«« аппаратами. Ортопедическія повязіш на¬ 
кладываются соотвѣтственно общимъ прави¬ 
ламъ десмургіи (X, 48і). Для ортопедическихъ 
цѣлей пользуются обыкновенными бинтовыми 
повязками, повязками изъ липкаго пластыря 
и затвердѣвающими (гипсовыми, изъ жидкаго 
стеіаа, клея, деревянныхъ стружекъ, картона, 
гуттаперчи, войлока). Главнѣйшее значеніе 
имѣютъ послѣднія, неподвижныя повязки, на¬ 
кладываемыя различными способами, смотря 
по потребностямъ даннаго случая. Особенное 
значеніе получили они благодаря тому, что 
пхъ начали дѣлать съемными. Кромѣ удержа¬ 
нія редрессированной части въ нормальномъ 
положеніи, повязки служатъ нерѣдко и для 
вытяженія, которое достигается посредствомъ 
тяжестей. Послѣднее заключается въ томъ, 
что къ вытягиваемому члену приклеиваютъ 
петлю нзъ лппкаго пластыря, къ которой 
прикрѣпляютъ шнуръ съ привязаннымъ ІГЬ 
нему грузомъ. Вытяженіе можетъ быть так¬ 
же достигнуто посредствомъ шинъ н аппара¬ 
товъ, изъ которыхъ нѣкоторые очень сложны, 
такъ какъ на ряду съ вытяженіемъ произво¬ 
дятъ и противовытяженіе. Таігь, напр., прп 
лѣченіи врожденнаго вывиха тазобедреннаго 

13* 
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сустава употребляется шинно-гильзовый ап¬ 
паратъ. Что касается ортопедическихъ ап¬ 
паратовъ, то ихъ разлпчаюгъ: 1) редукціон¬ 
ные, возврашаюнце искривленнымъ частямъ 
тѣла ихъ нормальное положеніе; 1) удержи¬ 
вающіе, которые пред’іазначены для поддер¬ 
жанія того или другого члена, или части 
тѣла, или для освобожденія ихъ отъ отягоще¬ 
нія. а также для воспрепятствованія къ при¬ 
нятію ненормальной формы или положенія; 
3) замѣняющіе, т. е. протезы (см. Искусствен¬ 
ные члены). Всѣ этя аппараты моіутъ быть 
портативные, т. е. больной можетъ носить 
ихъ на ходу, илп же для пользованія иып не¬ 
обходимо пребываніе въ постели [укладываю¬ 
щіе аппараты). Для какой-бы ц^и они не 
служили, они должны удовлетворять извѣст¬ 
нымъ требованіямъ: аккуратно приложены къ 
искривленію, наивозможно просто устроены, 
таь-ъ, чтобы самъ больной и его окружающіе 
былп знакомы съ дѣйствіемъ п наложеніемъ 
его; напвозможно незначительнаго вѣса, чтобы 
какъ можно меньше задерживалъ естественныя 
движенія; плотно прилегать къ члену, не пре¬ 
пятствуя, однако, кровообращенію въ немъ п 
не производя давленія на нервы. Его необхо¬ 
димо каждый разъ приспособлять ко все улуч¬ 
шающейся установкѣ члена. Больной долженъ 
къ нему привыкать лишь постепенно. Въ ви¬ 
дахъ этого раньше приготовленія его необхо¬ 
димо имѣть точную модель ею. Чтобы аппа¬ 
ратъ допускалъ извѣстныя движенія члена, 
отдѣльныя тины его должны быть соединены 
другъ съ другомъ помощью шарнирныхъ и 
шарообразныхъ сочлененій съ такимъ устрой¬ 
ствомъ, чтобы имѣлись приспособленія для 
ограниченія этііхъ сочлененій до извѣстныхъ 
предѣловъ. Наконецъ, О. пользуется для лѣ¬ 
чебныхъ цѣлей различными хпрургпческпмв 
операціями (оперативная О.), кровавыми и 
некровавыми, производимыми какъ на мягкихъ 
частяхъ, такъ и на скелетѣ. Такъ, напр., при 
сведеніяхъ, обусловленныхъ обширными руб¬ 
цами, послѣдніе вырѣзываются и на раневой 
поверхности производится пересадка кожи по 
одному изъ предлагаемыхъ хирургіей спосо¬ 
бовъ. При контрактурахъ мышечнаго проис¬ 
хожденія часто производится подкожная міо- 
томія (перерѣзка мышцы) или тенотомія (пе¬ 
рерѣзка сухожилія) посредствомъ тенотома, 
т. е. маленькаго, узкаго, тупоконечнаго, пря¬ 
мого илп слегка искривленнаго ножа. Вслѣдъ 
за операціей, спустя нѣкоторое время, ра¬ 
зошедшіеся концы сухожилія или мышцы 
спапваются вновь развившимся рубцомъ. Изъ 
операцій на скелетѣ заслуживаютъ внима¬ 
нія іігіаетеііі Іогсе, т. е. насильственное рас¬ 
тяженіе и разрываніе апкилозированныхъ ча¬ 
стей, послѣ котораго наііладывается повязка; 
остеоклазія (см.), остеотомія (см.), ортопеди¬ 
ческія резекціи, при которыхъ изъ кости уда¬ 
ляются части ея въ видѣ клина или сегмен¬ 
та круга. Иногда приходится прибѣгнуть къ 
артродезу, т. е. кт. искусственному анкило- 
зироваііію суставовъ. Для этой цѣли суставъ 
вскрывается, суставные концы его осаѣжаются 
п непосредственно соединяются между собой 
при посредствѣ серебряной проволоки или 
вколачиваніемъ длинныхъ никкелированныхъ 

I штифтиковъ или гвоздей изъ слоновой кости 
При ортопедической хирургіи обязательно со- 

I блюдѳніе общихъ хирургическихъ правилъ по 
! отношенію асептики и антисептики. Отдѣль¬ 
ныя формы искривленій см. Цозвоночііикъ, 
Стопа, Руі.а и проч. Г. М Г. 
Ортоііііііакопд'ь — си. Одноклппомѣр- 

ная система. 
0|>ти,ѵго.іыіыс эеііры — производ¬ 

ныя, отвѣчакіщія ипотетическому ортогндрату 
угол. кисл. С(0Н)4. Общая формула С(0С„11„)4. 
Впервые получены Бассэ въ 18«4 г. при дѣйствіи 
алкоголята натрія на хлорпикринъ въ спирто¬ 
вомъ растворѣ: СіКОаіСІ, ДНаОСзН^ = 
= С(0(!:5П4),-і-ЗХаСІ-Ь ^■а^02 (способъ полу¬ 
ченія). Жидкости, пріятно пахнущія, легче 
воды, въ ней нерастворяющіяся. Этиловый О. 
эѳиръ С(0С„Н5), кипитъ при 158—159"; уд. в. 
(8“) (1,985. Пропиловый С(ОС,Н,)4 кипитъ при 
224,2°; у.д. в. і',піі. Пзобутиловый С(0С4П,)4 
кипитъ при 244,9°; уд. в. іі,9ііО. Метиловаго 
эѳира получить не удалось; предполагаютъ, что 
онъ, какъ и сама О. кислота, не можетъ су¬ 
ществовать (Гёзе). Отношеніе О. эѳировъ къ 
алкоголнтамъ, борному ангидриду и брому то 
же, что и ортомуравьипыхъ эѳировъ (см.). 

В. Л. Мамонтовъ. А. 
Орт<і,Ѵігс.тсные эваіры — производ¬ 

ныя, отвѣчающія ипотетическому ортогндрату 
у^ксусной кислоты СНз.СіОН),. Этиловый эѳиръ 
СІІз.ОіОСзНз), (едвпственный и.звѣстный) по¬ 
лученъ Гейтеромъ (ій7і) прп дѣйствіи этилата 
натрія на трихлорэтанъ по уравн-: СНз.С.СІ,-{- 
-|-ЗХаОС,Нз = 0и,С(0С,Нз), -I- ЗКаСі. Темп. 
КПП. 142°, уд. в. 0,94 (при 22"). При нагрѣ- 
ванін съ водой (і20 — і.;о°) распадается иа 
у сусную кислоту н спиртъ по уравненію: 
СНз.С(ОСзНз)з-1-зН,0 = СІІзСООН-)-зС,ІІзОЯ. 

В. в. Мпмонтовъ. А. 
ОртоФооФорііая кислота — см. 

Фосфоръ. 
Ортохроматіі'іескаи Фотогра¬ 

фіи (илп изохроматическая). Въ ст. Ыегаіпвъ 
фот гр. (XX, РІЗі выяснено, насколько впеча¬ 
тлѣніе лучей свѣта различной окраски на ре- 
тпну глаза оіличается оТъ ихъ дѣйствія на 
чувствительныя соли серебра, на разло:кенііі 
і.оторыхъ основаны всѣ распространенпѣйшіе 
способы фоіографированія. Результатомъ это¬ 
го отличія является значительное несоотвѣт¬ 
ствіе впечатлѣнія, пропзводимаіо снимаемымъ 
объектомъ на глазъ съ воспроизведеніемъ то¬ 
го же объекта на фотографическомъ снимк-ѣ. 
Яснѣе В'-его это несоотвѣтствіе выясняется 
на примѣрѣ солнечнаго спектра. Верхняя часть 
чертежа I - прямоугольникъ абів предста¬ 
вляетъ собою растянутый сплпечпый спектръ, 
а вертикальныя линіи Л, В, О, В, Е, Е, 6, 
Н, К, Ь, Ы п N Фрауенгоферовы линіи, про¬ 
ходящія по нему въ той послѣдовательности, 
въ какой онѣ являются намъ въ спектроскопѣ; 
относительное расположеніе цвѣтовъ спектра 
обозначено въ самомъ верху чертежа. Если 
линію жл, того же чертежа мы раздѣлимъ, на 
такія же части, какъ и линію бг, и въ каждой 
точк"й спектра отложимъ по вертикальному 
направленію длину, пропорціощиыіую силѣ 
дѣйствія свѣта на глазъ, то, соединивъ соглас¬ 
ною кривою найденныя такимъ образомъ точ- 
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і;и, мы получимъ кривую 1 (на томъ же чер¬ 
тежѣ', представляющую хараіітеристиі;у впе¬ 
чатлѣнія спеі'Тра па глазъ. При этомъ оі.азы- 
ваетси. что маі.симумъ яркости спектра на¬ 
ходится въ желтой его части (около линіи 
X)); красные и синіе лучи дѣйствуютъ нѣс¬ 
колько слабѣе, а фіолетовые едва замѣтно. 
Сопершенно иначе рш уется спектръ на фо¬ 
тографіи, снятой съ него на обыкновенной 
бромо-желатинііой или бромо-коллодіонной пла- 
стііпк-ѣ. Из.'бражая дѣйствіе свѣта на эти 
пластинки въ различныхъ частяхъ спектра, 
подобно тому каіл. мы только что сдѣліии это 
для глаза, получимъ кривыя 3 ъ з (см. чер¬ 
тежъ 1), соотвѣтствующія обоимъ уі;азаннымъ 
родамъ пластинокъ, наиболѣе распространен¬ 
ныхъ въ практиі.ѣ. Изъ сопоставленія этихъ 
кривыхъ съ кривою 1 (черт. I) сразу высту- 

К^асл. О),- ТИлмл Іил: - ймси,—- 

Черт. I. 1—ГвЬтовыя впепатліѵпія спектра на глазъ, 2—снимокъ спек¬ 
тра на бро.можелатннаой ііласгішкѣ, 3-на бромо-коллодіонной, 4—на 
Э0311Н0В0Й, 5—на эрнтроаішовоп. С—на ціаниновой, 7—на хлорофпло- 

вон і.'ластинкѣ. 

паетъ указанное нами выше рѣз'.ое несоот¬ 
вѣтствіе впечатлѣнія на глазъ п на пластин¬ 
ку—чувствительности кт. цвѣтамъ ретииы іі 
фотографичесі.аго слоя. 0. фотографія стре¬ 
мится по возможности примирить это несоот¬ 
вѣтствіе, измѣніш чувствптельность фотогра 
фпческаго слоя къ лучамъ ра.злпчной окраски. 
Таі.плъ обраіомъ идеаломъ своимъ 0. фотогра¬ 
фія ставитъ не передачу природныхъ цвѣтовъ 
предметовъ,а лишь приноровлеиіс чувствитель¬ 
ности фотографическихъ пластоноі.т. къ чув- 
ствителыіостн глаза. При этомъ не надо за¬ 
бывать, что 0. снимки не могутъ избѣжать 
несовершенствъ, свойственныхъ нсѣмъ одно- 
тониымт. снимкамъ вообще, какъ это выясне¬ 
но въ ст. Негативъ. Но и въ современ¬ 

номъ, хотя еще далеко несовершенномъ ви¬ 
дѣ, О. снимки все же выгодно отличаются отъ 
простыхъ, сообщая необыкновенно пріятную 
гармоничность всѣімъ частя.мъ рисунка: на 
портретахъ почти не надо ретуши, такъ какъ 
цвѣтъ лица сразу становится бѣлѣе и всѣ 
пятныші.и (обыкновенно желтаго или красна¬ 
го циѣга) исчезаютъ сами собою; въ пейзажѣ 
появляется во.тдушная перспектива, на небѣ 
релкефно вырисовываются облаіш, а зелень 
обыкновенно мертвенио-черная и плоская со- 
вертенно оживаетъ, распадаясь па тысячи 
красивыхъ оттѣнковъ; особенно же важна О. 
фотографія для воспроизведенія картинъ и 
художественныхъ произведеній, гдѣ гармонія 
красокъ и тоновъ является одною изъ суще¬ 
ственныхъ сторонъ правильности и силы впе¬ 
чатлѣнія.- Въ этомъ послѣдне.«ъ отношеніи О. 

фотографія нашла уже себѣ ши¬ 
рокое прпмѣніе и только съ ея 
введеніемъ получилась возмож¬ 
ность дѣйствительно довольно 
йрно воспроизводить памят¬ 
ники искусства. Изъ сравненія 
кривыхъ ‘2 и 3 (черт. I) съ дѣй¬ 
ствіемъ свѣта яа глазъ (кривая 
1, черт. I) сразу выясияются 
двѣ основныя задачи О. фото¬ 
графіи: 1) повысить чувствитель¬ 
ность фотографическаго слоя къ 
краснымъ и желгы.мъ лучамъ п 
2) оілабить дѣйствіе синахъ и 
фіолетовыхъ лучей. Разрѣшивъ 
по возможности обѣ эти задачи, 
О. фотографія значптелкно при¬ 
близила бы кривыя .■ я 3 къ 1 
(черт. I) п, слѣдовательно, су¬ 
щественно прибли.шлнсь-бы къ 
своему идеіиу. Уже первый из¬ 
слѣдователь и основатель О. спо¬ 
соба фотографированія, проф. 
Фогель, въ 1873 г. ясно намѣ- 
тшпг'эти задачи и- шелъ къ вхъ 
разрѣшенію. Примѣшивая раз¬ 
личныя ^срасяшія вещества къ 
бромо-коллодіонной .эмульсіи,онъ 
замѣтилъ, что пластинки, Изъ нея 
приготовленныя, получали повы¬ 
шенную чувствительность къ лу¬ 
чамъ свѣта, имѣвшимъ оі;раску 
подходящую къ цвѣту примѣши¬ 
вавшейся краски. Такого рода 
красящія вещества онъ назвалъ 

<оптическимисенспбилазаторами>,прпиисыван 
имъ поглощеніе свѣтовыхъ лучей соотвѣтствен¬ 
ной окраски н послѣдующее преобразованіе 
свѣтовой энергіи въ тепловую и .затѣмъ въ ча¬ 
стично химическую, приводившую къ разло¬ 
женію чувствительныхъ солей, образукіщпхъ 
фотііграфичос .ое изображеніе. Окрашивая тѣ¬ 
ми же красящими веществами тоні.і.і пленки 
проз, ачной желатины и пропуская черезъ 
нихъ лучп дневпого свѣта, разлагавшіеся 
затѣмъ въ спектроскопѣ, Фогель нашелъ по¬ 
чти полное соотвѣтствіе поглошавши.хся .эти¬ 
ми пластинками лучей съ тѣми, къ кото¬ 
рымъ повышалась 'чувгтвитоікность окра¬ 
шивавшихся соотвѣтствующими веществами 
эмульсій. На чертежѣ II, составленномъ на го- 
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ризонтаіьйо ‘ растянутомъ спектрѣ, подобно 
выше оппсанному, показана кривая (/) погло¬ 
щенія спектральныхъ лучей, предварительно 
прошедшихъ черезъ желатинную пленку, ок¬ 
рашенную эозиномъ: далѣе, дана кривая 3, по¬ 
казывающая дѣйствіе свѣта на бромо-жела¬ 
тинную пластинку, окрашенную тѣмъ жо 
эозиномъ, и кривая 5 — на такую же плас¬ 
тинку, ничѣмъ не окрашенную. Какъ видно, 
повышеніе чувствительностп эозиновой плас- 
тинк'и къ извѣстнымъ лучамт. соотвѣтствуетъ 
спектру поглощенія. Кривыя 4 и о'(черт. II) 

ка, хорошо пропускающая черезъ окрашенный 
ею слой красные, желтые и отчасти зеленые 
лучи и значительно поглонщюніая синіе и 
фіолетовые, нынѣ спеціально изготовляітся, 
между прочимъ, на фабрикѣ Шухарта въ 
Герлицѣ и распространена въ продажѣ подъ 
названіемъ «ауранціпі (Ашапііа). Снеі.тръ 
поглощенія этого вещества показанъ ві. видѣ 
кривой 7 (черт. II), а тутъ же ниже приведены, 
для поясненія, кривая 9. показывающая дѣй¬ 
ствіе спектральныхъ лучей на бромо-желатин¬ 
ную пластинку, окрашенную эозиномъ и экс¬ 

понированную безъ свѣтофильтра, и кри¬ 
вая 8—на такую же пластинку, но при 
сннманіп черезъ свѣтофильтръ изъ ау ран¬ 
ній. Уменьшеніе силы синихъ и фіолето¬ 
выхъ лучей и приближеніе снимка съ свѣ¬ 
тофильтромъ къ впечатлѣнію глаза очевид¬ 
ны. Для полученія коллодіоннаго свѣто¬ 
фильтра изъ аурапціи берутъ горпзонтмь- 
но установленное зеркальное стекло, пред¬ 
варительно хорошо иычищеипое н натертое 
талы.'омъ, и обливають ею окрашеннымъ 
коллодіономъ, приготовленнымъ слѣдую¬ 
щимъ образомъ: о,3 гр. ауранціп растворя¬ 
ют!. въ 25 Кб. стм. теплаго алкоголя и при¬ 
бавляютъ ихъ къ 75 кб. стм. 4% коллодія. 
Эта операція, а также высыханіе пленки, 
производится при комнатной температурѣ, 
иначе слой можетъ сдѣлаться матовымъ 
Когда слой высохнетъ, его надрѣзаютъ по 
краямъ п отдираютъ отъ стекла. Толщи¬ 
на пленки очень незначительная, въ виду 
чего ее просто можно наклеивать на обык¬ 
новенную вставную діафрагму. Для этого 
намазанную клеемъ діафрагму приігладыва- 
ютъ на положенную на бумагу пленку, ко¬ 
торая прпстаетт. къ клею п затѣ.чъ распра¬ 
вляется пальцамп п высушивается. Вста¬ 
вляя такую діафрагму въ соотвѣтствующую 
щель объеі.'тива, достигаютъ фильтраціи лу¬ 
чей свѣта черезъ окрашенную пленку кол¬ 
лодія. Оі.рашенное стекло, каі.ъ-бы ня бы¬ 
ло оно хорошо полировано, все асе вслѣд¬ 
ствіе прело.мленія лучей, даетъ нѣкоторую 

Черт. П, 1—Спектрк пл'лещснія эозіша, 2—снимокъ спек- 
тра іга ѳозішѣ, 3 п (>—снимки спектра па обыкповенцоГі 
бромо'желатішной і'лтстипкѣ, 4—спектръ погдоиіенія крас¬ 
наго анилипо, 5—СІИ ЮКЪ спектра иа пластішкѣ, обрабо¬ 
танной красиьшъ анилиномъ, 7—спектръ поглощенія ауран- 
ціи, 8—снимокъ спектра безъ сиѣтофпльтра, 9—такой же 

снимокъ какъ (8), но со свЬтофнльтромъ. 

расплывчатость ионтуровъ, почему таіюго 
вида свѣтофильтры гораздо менѣе хорошо 
дѣйствуютт. и не могутъ быть реісомекдо- 
ваны. 
Красящія вещества можно примѣшивать 

къ самой эмульсіи во время ея пригото- 

представляютъ собою подобвые же примѣры 
по отношенію къ красной анилиновой красі.ѣ. 
Эти, подмѣченныя Фогелемъ, свойства крііся- 
щихъ веществъ послужили руководящей нитью 
для дальнѣйшихъ изслѣдованій д-ра Эдера, Аб¬ 
нея, Ивеі-а, Мальмана, Сісолика и др и легли 
въ основаніе изложенныхъ ниже О. спосо¬ 
бовъ фотографированія. Ослабленіе слишкомъ 
сильно дѣйствующихъ синихъ и фіолетовыхъ 
лучей до тнгается при помощи при.чѣненія 
такъ наз. «свѣтофильтровъ», т. е. тонкихъ, про¬ 
зрачныхъ і.оллодіонныхъ пластинокъ или сте¬ 
колъ, окрашенныхъ въ пзвѣстный цвѣтъ и по¬ 
мѣщаемыхъ цередъ отверстіемъ объеі.тнва такъ, 
что лучи свѣта, прежде чѣмъ достигнуть до 
чувствительной пліістинки, должны какъ - бы 
«профильтроваться» черезъ этп пленки. Крас- 

вленія или окрашивать ими уже готовыя 
пластпиі.и, погружая пхъ въ соотвѣтствующій 
рас торъ. Первый изъ этихъ способовъ при¬ 
мѣняется с.іѣдующимъ образомъ: 1) къ ІмОО 
Кб. стм. эмульсіи, изготовляемой по способу 
Монкговена (см. ІІластпнки фотографическія), 
прибавляютъ передъ фильтрованіемъ ея по 15 
і.б. стм. слѣдующихі. растворовъ; а) 0,5 гр. 
эозина (съ ліелтоватымъ отливомъ) растворяютъ 
въ 750 Кб. стм. 95“ аліюголя при продоллси- 
тельномъ встряхиваніи; б) 0,6 гр. эозина (съ 
синеватымъ отливомъ) растворяют!, такъ же пъ 
750 кб. ст.м. 95“ алкоголя. Затѣмъ эмульсію 
хорошены.о промѣшиваютъ н фильтруютъ, по¬ 
ступая далѣе каіп. съ обыкновенною эмульсіею. 
Къ эмульсіи, приготовленной по способу Ген- 
дерсоиа(сы. Пластинки фотографическія), мож- 

і но прибавлять вдвое большее количество кра- 
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сящаго вещества, не опасаясь сильно понизить 
общую чувствительность. 2) Къ 1000 кб. стм. 
эмульсіи, изготовляемой по способу Монкго- 
вена, прибавляютъ 25 кб. стм. раствора а (см. 
выше) и 5 кб. стм. раствора въ 1000 кб. стм. 
9.5' алкоголя (1,5 гр. ціанина. Къ эмульсіи по 
Гендерсону можно прибавлять вдвое большее 
количество красящаго вещества. Дальнѣйшія 
манипуляціи идутъ обычнымъ путемъ. Беѣ 
растворы красящихъ веществъ при этомъ спо¬ 
собѣ слѣдуетъ фильтровать. Такъ какъ приго¬ 
товленіе эмульсій связано съ большими хло¬ 
потами и затратами, то мы не будемъ долѣе 
останавливаться на первомъ способѣ полу¬ 
ченія О. пластинокъ и перейдемъ къ описанію 
второго способа, болѣе доступнаго по своей 
простотѣ. I) Сенсибилизація ціаниномъ, а) По 
Эдеру. Составляется слѣдующій растворъ: де- 
стиллированной воды—іоо кб. стм., раствора 
ціанина въ алкоголѣ (1:400)—2 кб. стм., амміа- 
і;а у. в. 0,91—’/з Кб. стм. Растворъ фильтруется 
и употребляется возможно скорѣе, такъ какъ 
отъ дѣйствія свѣта выцвѣтаетъ и теряетъ на¬ 
половину свое сенсибилнзирующе дѣйствіе. 
Такъ же и растворъ ціанина ві. алкоголѣ, со¬ 
храняющійся въ темномъ мѣстѣ довольно хо¬ 
рошо, не долженъ, одиако, долго стоять. Ре¬ 
комендуется дѣлать каждую недѣлю свѣжій 
растворъ. Пластпнки оставляются въ описан¬ 
номъ растворѣ 4 мпнуты, затѣмъ сушатся, б) 
По Шуманну. Пластинки, не содержащія іоди- 
стаго серебра, опускаются въ ванну, соста¬ 
вленную изъ 100 Кб. стм. дистиллированной 
воды и отъ до 2 кб. стм. амміака, затѣмъ 
черезъ 2 минуты вынимаются и погружаются 
въ слѣдующій растворъ: 100 кб. стм. дестил- 
лированиой воды, 1—2 кб. стм. амміака, 5— 
10 і.п. стм. алкоголя, 2—5 кб. стм. раствора 
ціанина въ алкоголѣ (1:-500). Большое со¬ 
держаніе алкоголя въ ціанинной ваннѣ пре¬ 
пятствуетъ ея слишкомъ быстрому измѣне¬ 
нію; но такъ какъ это обстоятельсіво за¬ 
трудняетъ пронпканіе жидкости въ слой, то 
послѣдній и размягчается въ предварительной 
амміачной ваннѣ. Приготовленныя такимъ 
образомъ пластинки могутъ сохраняться отъ 
одной до двухъ недѣль безъ измѣненія. Лѣтомъ 
же при долгомъ сохраненіи онѣ претерпѣваютъ 
медленное измѣненіе, обнаруяснвающеесіі тѣмъ, 
что при проявленіи возстановленіе совершает¬ 
ся неправильно п края покрываются вуалью. 
2) Сенсибилизація эритрозиномъ и эозиномъ 
по Сколику. Пластинки (могущія содержать до 
1% іодистаго серебра, но не болѣе) погружа¬ 
ются въ слѣдующую ванну: дестнллированной 
воды 2011 Кб. стм.. амміака 2 кб. стм., гдѣ 
оставляются 2 минуты, затѣмъ, давъ стечь из¬ 
лишку жпдкости, погружаютъ пластинки въ 
сенсибилпзпруюніую ванну: дестнллированной 
воды 175 кб. стм, амміака 4 кб. стм. Воднаго 
раствора эріітрозина или эозина съ синева¬ 
тымъ отливомъ (1:1000) 25 кб. стм., гдѣ пла¬ 
стинки оставляются при постоянномъ покачи¬ 
ваніи 1—минуты. Оба раствора могутъ 
служить для дюжины пластинокъ, стоптъ 
только при погруженіи 7 или 8-ой прибавить 
къ каждой ваннѣ по 1 кб. стм. амміака. За¬ 
тѣмъ пластинки высушиваются какъ описано 
нпже. 3) Сенсибилизація хлорофилломъ по Аб¬ 

нею н Ивесу. Интенсивно окрашеннымъ спир¬ 
товымъ растворомъ хлорофила обливаютъ плат 
стинку и даютъ ей быстро высохнуть. Затѣмъ 
ее опускаютъ на 3 минуты въ воду и, на этотъ 
разъ недавня высыхать, употребляютъ въ.!^о. 
Если такую хлорофилловую пластинку высу¬ 
шить послѣ погруженія въ воду, то при 
съемкѣ на ней легко получается вуаль, всѣ 
же другія описанныя нами краски при упо¬ 
требленіи по этому способу даютъ отличные 
^зультііты и послѣ вторичнаго высушиванія. 
При этомъ, как-ь и вообще при всѣхъ спосо¬ 
бахъ приготовленія 0. пластинокъ, въ эмульсіп 
не должно заключаться іодистаго серебра и 
оиа должна представлять собою чистую бро- 
можелатпнную эмульсію. 4) При многихъ изъ 
описанныхъ способовъ ва поверхности пла¬ 
стинокъ образуется эозиновое и эритрозиновое 
серебро, что дало поводъ разслѣдовать вліяніе 
погруженія въ растворы этихъ солей, заранѣе 
осажденныхъ въ отдѣльныхъ сосудахъ: ре¬ 
зультаты получились весьма хорошіе. Маль- 
манъ и Сколикъ дали слѣдующій рецептъ при¬ 
готовленія пластинок~ь съ эритрозиннымъ се¬ 
ребромъ, прочностью не уступающихъ выше¬ 
описаннымъ пластинкамъ, но не превосходя¬ 
щихъ послѣднія какъ чувствительностью къ 
желтымъ лучамъ, так^ъ и общею чувствитель¬ 
ностью. Вечеромъ, при свѣчахъ, нагрѣваютъ на 
водяной банѣ 50 Кб. стм. раствора эритрозина 
(І:1(і00) и прибавляютъ къ нему по каплямъ 
раствора азотнокислаго серебра (1:10), пока 
не перестанетъ образовываться осадокъ эрн- 
трозиннаго серебра и остающаяся надъ осад¬ 
комъ жидкость не сдѣлается безцвѣтною. Оса¬ 
докъ нѣсколько разъ промывается на фильтрѣ 
холодною дестиллированною водою до исчез¬ 
новенія въ фильтратѣ (реакціи на серебро; 
си.). Находящійся на фильтрѣ осадокъ рас¬ 
творяется въ 2 — 4 куб. стм. амміака, 
смѣшаннаго съ 20 кб. стм. воды. Прошед¬ 
шая черезъ фильтръ жидкость снова сливается 
туда же на фильтръ, пока не растворится 
весь осадокъ. Тогда фильтратъ разжижается 
2і)П—ЗОО кб. стм. воды и служитъ въ такомъ 
видѣ ванною для пластинокъ, въ которой онѣ 
остаются 1 минуту; передъ погруженіемъ въ 
эту ванну пластинки размягчаются въ водѣ, 
къ і;оторой прибавляется нѣсколько капель 
амміака. Употребляемыя для сенсибилизаціи 
бромо-серебряныя пластинки не должны со¬ 
держать свободнаго бромистаго калія, приба¬ 
вляемаго иногда въ эмульсіи для достиженія 
большей чистоты при проявленіи. Бромистый 
калій разлагаетъ эритрозинное серебро. Обла¬ 
дая значительною чувствительностью къ жел¬ 
тымъ лучамъ и вмѣсіѣ съ тѣмъ сильнѣе, нежели 
ранѣе описанныя 0. пластинки,- понижая чув¬ 
ствительность къ синимъ лучамъ, эозинво- и 
эритрозинно-серебряныя пластинки для съемки 
Портретовъ и ландшафтовъ не требуютъ жел¬ 
таго свѣтофильтра. Послѣдній можетъ быть 
только необходимъ при съемкѣ картинъ, въ 
особенности же такихъ, гдѣ синія краски осо¬ 
бенно яркп. Каждое изъ описанныхъ крася¬ 
щихъ веществъ дѣйствуетъ на пластинку свое¬ 
образно, повышая ея чувствительность къ 
извѣстной серіи лучей. Такое дѣйствіе яснѣе 
всего изображается и изучается прн по- 
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мопш уже описаннаго спектральнаго спо¬ 
соба. На черт. I даются слѣдующія харак¬ 
терныя кривыя; Крѵваа 4, характеризующая 
дѣйствіе лучей на эозинную О. пластинку при 
сниманіи черезъ густой свѣтофильтръ изъ 
ауранціи; при этомъ видно, что максимумъ 
дѣйствія лучей уже пёренрсенъ въ желтую 
чисть спектра. Кривая 5—дѣйствіе лучей на 
эрптрозиновую О. пластинку при сниманіи безъ 
свѣтофильтра; при помощи этого послѣдняго 
можно произвольно ослабить дѣйствіе синихъ 
и фіолетоиыхъ лучей, хотя прн этомъ общая 
чувствительность и уменьшится. Кривая 6— 
дѣйствіе свѣта на ціаниновую О. пластинку 
при сниманіи также безъ свѣтофильтра. Уча¬ 
стіе этого послѣдняго произведетъ то же дѣй¬ 
ствіе, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. Кри¬ 
вая 7—дѣйствіе свѣта на влажную хлорофилло¬ 
вую пластинку при сниманіи со слабымъ свѣ¬ 
тофильтромъ изъ ауранціи. Изъ разсмотрѣнія 
приведенныхъ кривыхъ видно, что только хло¬ 
рофилловыя и ціаниновыя пластинки способны 
вы.звать чувствительность къ краснымъ, и то 
только къ ярко-краснымъ лучамъ спектра. За¬ 
то желтые и отчасти оранжевые лучи пере¬ 
даются уже съ почти нормальною силою. Этого 
нельзя сказать про зеленые лучи, которые 
(кромѣ хлорофилла) передаются еще недоста¬ 
точно сильно, но все же во много разъ лучше, 
чѣмъ при обыкновенномъ способѣ. Фотогра¬ 
фированіе зелени все же сдѣлало при О. фо¬ 
тографіи громадные успѣхи, такъ какъ въ ея 
оттѣнки входятъ не только зеленые, но сине¬ 
ватые и желтоватые отливы, которые прини¬ 
маютъ при О. фотографіи правильныя соот¬ 
ношенія, чего совершенно нельзя сказать объ 
обыкновенныхъ произведеніяхъ свѣтописи. О. 
пластинки, приготовленныя описанными спо- 
собамн, должны быть (кромѣ хлорофилловыхъ) 
высушены послѣ окраски. Для этого въ темной 
комнатѣ устанавливается особый, совершенно 
недоступный свѣту ящикъ, куда пластинки 
должны быть поставлены на стативѣ. Ящикъ 
этотъ лучше всего устраивать съ особою 
вентиляціею (см. Пластвнки фотографиче¬ 
скія). Всѣ манипуляціи съ О. пластинками 
слѣдуетъ вести при весьма слабомъ крас¬ 
новато-коричневомъ свѣтѣ, стараясь защищать 
пластинки картонными крышками и отъ этого 
свѣта. Фонарь темной комнаты слѣдуетъ за¬ 
крывать красною бумагою, поверхъ которой 
наклеивать тонкій слой коричневой папиросной 
бумаги. Въ противномъ случаѣ легко появляет¬ 
ся вуаль отъ дѣйствія свѣта фонаря. Общая 
чувствительность О. пластинокъ почти не 
отличается отъ чувствительности обыкновен¬ 
ныхъ, иногда даже повышается отъ наведенія 
красящаго вещества. При сниманіи же со свѣ¬ 
тофильтромъ время позы обыкновенно увели¬ 
чивается. Свѣтло-желтый свѣтофильтръ удлин- 
няетъ позу приблизительно въі'/зраза, болѣе 
густой, и, слѣдовательно, сильнѣе ослабляющій 
синіе и фіолетовые лучи, отъ 2 до 3, а иногда 
и болѣе разъ. Нѣкоторыя пластинки, какъ ука¬ 
зывалось выше, почти не нуждаются въ свѣто¬ 
фильтрѣ, но употребленіе по крайней мѣрѣ 
свѣтлаго свѣтофильтра при О. пластинкахъ 
всегда полезно и сразу улучшаетъ получаемые 
результаты. Дѣйствіе свѣтофильтра можетъ 

быть замѣнено окраскою въ желтый тонъ са¬ 
маго свѣта, падающаго иа снимаемый предметъ. 
Такого рода желтоватую окраску имѣютъ лучи 
керосиновыхъ и газовыхъ лампъ. Съемка при 
сильномъ керосиновомъ освѣщеніи даетъ очень 
хорошіе результаты. Портреты съ позою въ 
2—3 секунды выходятъ отлпчно. Желтое освѣ¬ 
щеніе съ успѣхомъ примѣнялось и къ ст.емкѣ 
картинъ на О. пластинкахъ. Проявленіе О. 
пластинокъ ведется обычнымъ путемъ, избѣгая 
близости свѣта фонаря п прикрывая кювету 
во время покачиванія картонною крышкою. 
Слѣіуетъ избѣгать употребленія бромистаго 
калія. Приготовленныя вышеописанными спо¬ 
собами О. пластинки хранятся не долго, лучше 
всего употреблять ихъ черезъ день-два по ихъ 
приготовленіи. При болѣе продолжительномъ 
храненіи легко появ.іяется вуаль. Тѣмъ же 
недостаткомъ, хотя въ нѣсколько меньшей 
степени, обладаютъ и тѣ пластиніщ, гдѣ кра¬ 
сящее вещество введено въ эмульсію при са¬ 
момъ изготовленіи—вотъ почему трудно имѣть 
хорошія продажныя О. пластинки; онѣ хороши 
пока свѣжи, при обращеніи же въ торговлѣ 
трудно ручаться за ихъ свѣжесть. Самыя про¬ 
стыя и практичныя изъ О. пластинокъ—это 
эритрозиновыя, приготовленныя, способомъ 
Сколика; со свѣтофильтромъ изъ аураицін онѣ 
даютъ отличные результаты. 

В. Д. Меиделѣевь. Д. 
Ортоіісратитовыіі іізвсстимкъ 

—СМ. Силурійская система. 
Ортовсратвты (орѲо!—прямой, херо;— 

рогъ)—вымершая группа четыре.хжаберныхъ 
головоногихъ моллюсковъ (фиг. см. Сплурій- 
ская система). Коническія, почти цплиндри- 
ческія раковины О., до 2 и. длиной, часто 
встрѣчаются въ отложеніяхъ палеозойской 
группы 11 особенно характерны для силурій¬ 
ской системы. Рядомъ вогнутыхъ нли искри¬ 
вленныхъ перегородокъ раковина О. раздѣля¬ 
лась на отдѣльныя камеры, въ видѣ коробокъ, 
связанныя между собой особой трубкой—си¬ 
фономъ, чрезъ которую проходилъ тяжъ; по¬ 
средствомъ тяжа животное приі.рѣплялось къ 
раі;овинѣ. Самая наружная, жилая камера до¬ 
стигала наибольшей величины и въ ней помѣ¬ 
щалось животное. По настоящее время пз- 
вѣстно да 1000 видовъ О., различающихся по 
наружной формѣ, положенію сифона и его 
особенностямъ, а также по формѣ перегоро¬ 
докъ между камерами. Появляясь въ періодъ 
отложенія самыхъ древни.хъ пластовъ шиео- 
зойской группы, 0. достигаютъ навболынаго 
развитія въ силурійскій періодъ, затѣмъ число 
видовъ и недѣлимыхъ быстро уменьшается и 
въ тріасовый періодъ они заканчиваютъ свое 
существованіе, с.чѣняясь въ отложеніяхъ ме¬ 
зозойской эры родственной имъ группой аммо¬ 
нитовъ. Бъ сѣромъ нижнесплурійскомъ изве- 
стнякѣ,выступающемъвъ окрестностяхъ С.-Пе¬ 
тербурга, во многихъ пунктахъ Царскосель¬ 
ской возвышенности, О. настолько многочис¬ 
ленны, что самый известнякъ получилъ отъ 
нпхъ названіе ортоцератитоваго или вагипато- 
ваго (отъ преобладающаго вида О. ѵар'іііаіош 
5. (Іпріпх). Этотъ известнякъ въ большомъ ко¬ 
личествѣ добывается въ путпловскихъ и дру¬ 
гихъ ломкахъ и идетъ на выдѣлку тротуар- 
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ныхъ плитъ для гор. Петербурга, ва поверх¬ 
ности которыхъ весьма часто можно встрѣ¬ 
тить прекрасные разрѣзы О. В. II. 
О|>тоэвііры — см. Орто, Ортоиуравьи- 

ные. Ортоуксусные и Ортоугольные эеиры. 
Ортуг-ь—см. Орта. 
Ортуиііъ І'раілій (ОгШіп ОгаОиз, 

собств. йе Огаез, І4йі—іо4-2) — противникъ 
гуманистовъ; учился въ кельнскомъ универ¬ 
ситетѣ, гдѣ сдѣліілся тайіыег апіиш, потомъ 
профессоро.мъ философіи. О. сначала примк¬ 
нулъ ігь новому движенію, но вскорѣ сталъ 
въ оппозицію младшему по- колѣнію гумани¬ 
стовъ и напалъ на Реихлпна въ своихъ ла- 
тпнгь'ихъ стихотвореніяхъ. Знаменитымъ сЕрі- 
зіоіае пЬзсигогпш ѵігогпт» онъ противоставилъ 
«Ьашепіаііопез оЬзсигогиш тігогпші (ано¬ 
нимно, 1518), ие достигнувъ въ нихъ, однако, 
остроумія противниковъ. Самый значитель¬ 
ный трудъ О., вышедшій въ ІЬЗ.5 г. въ Кель¬ 
нѣ и позже занесенный въ Индексъ: «Раз- 
сіспіпз гегпш ехреіепйагпш ас Гпціеийагиш»— 
собраніе направленныхъ противъ папы бро¬ 
шюръ и документовъ прежнихъ временъ; этотъ 
трудъ показываетъ, что О. не былъ лишенъ 
исторпче<-і;аго пониманія и безпристрастія. Ср. 
Сгешапз въ сАііпаІеп без ііізіогізсііеп Ѵегеі- 
пез Гиг йен Ніѳйеггііеіп> (тетрадь XXIII, 
Кельнъ, 1871); ІІеісЫіпя, сОпіѵіп Сгаііпз. 5еіп 
ЬеЬеп ппй ѴѴігкеп. Еіпе ЕЬгепгеІШпё> (Гей- 
лпгенштадтъ, 1885). 
Ортштсііііъ—болѣе или менѣе рыхлый, 

а иногда и очень твердый песчаникъ; обра¬ 
зуется'путемъ цементаціи песка просачиваю¬ 
щимися сверху растворами органическихъ 
веществъ и водной окисью желѣза. Цвѣтъ 
О. желтый, бурый, чернобурый; залегаетъ от¬ 
дѣльными желваками, пропластами, слоями 
на заливныхъ дугахъ, въ болотистыхъ низи¬ 
нахъ почти на самой поверхности или очень 
неглубоко подъ нею, подъ прикрытіемъ 
песка. Иногда по внѣшнему виду, а отча¬ 
сти и по составу приближается къ дерновой 
рудѣ. 

0|>тъ (Альбертъ ОпЬ)—агрономъ, род. въ 
1835 г., съ 1871 г. профессоромъ университета 
п сельско-хозяйственнаго института въ Бер¬ 
линѣ. О. напечаталъ; «Веіігііае гпг Бойепип- 
іеізпсЬппе» (Берлинъ, іебв), «СІеойпозіізсЬе 
Иигсі]ГогзсЬип8 йез зсіііезізсііеп Зсіііѵепі- 
тіанйез гіѵізсЬеп йеш 2оЬіепег нпй ТгеЬ- 
піігег ОеЬігке» (Берлинъ. 1872), сВіе беодпо- 
зіізсІі-аегопотізсЬе Капіегипе, шіі Ііезоіійегег 
ВегііскзіеЬіібипц йег §еоІойізсІіеп Ѵегіі'аіі- 
піі-зе НигййРнізсЫанйз нпй йег Магк Вгап- 
йепЬиі'й» (Берлинъ, 1875), «йййегзйогГ ипй 
Ипщецемй» (Берлинъ, 187/), «^Ѵиггеіііѳгі/агіит 
йег ІапіИѵігізсЬаГіІісЬеп ЫосЬзгЬпІе» (Берлинъ, 
ІоПі). Издалъ также стѣнныя карты длн 
преподаванія почвовѣдѣнія: «ІѴапйіаГеІп Гііг 
йен ВшеггісЫ іп йег Войепкипйеі (Берлинъ, 
І87К). 

0|>.ѵдіс—всякій предметъ, которымъ поль¬ 
зуется человѣк-ь для приданія сплы и ловкостп 
свопмъ руі.а.чъ и который онъ приготовляетъ 
себѣ иск'уственно, для извѣстныхъ цѣлей п 
впдовъ дѣятельности. Уже древніе (Лукрецій) 
полагіии, что первобытный человѣігь не пмѣлъ 
другпхъ орудій, кромѣ собственныхъ руігь. 

ногтей и зубовъ, а затѣмъ—камней и древес¬ 
ныхъ сучьевъ, и что онъ только иало-по-малу 
дошелъ до мысли приспособлять въ бдльшей 
степени находимые камни и отламываемыя 
палки, путемъ ихъ обдѣлки, заостренія, сгла¬ 
живанія и т. д., однимъ словомъ—приготовле¬ 
нія О. Первоначалі.ныя названія О. указы¬ 
ваютъ не на матеріалъ, изъ ісотораго они дѣ¬ 
лались, а па извѣстное дѣйствіе, простѣйшее 
проявленіе котораго возможно и при помощи 
естественныхъ брудій человѣческаго тѣла — 
царапаніе, ударъ, прокусываніе и т. п. О. 
имѣло цѣлью только придать бдльшую силу, 
увѣренность, ловкость, быстроту движеніямъ 
руки и пальцевъ, для лучшаго достиженія из¬ 
вѣстныхъ результатовъ. Каід-бы пи были 
просты и незатѣйливы первобытныя 0., оии 
составляли все-таки н.зобрѣтенія, являлись ре¬ 
зультатомъ новыхъ мыслей, знаменовали со¬ 
бою прогрессъ въ подчиненіи природы и поль¬ 
зованіи ея дарами, и въ этомъ смыслѣ суще¬ 
ственно отличали человѣка, какъ разумное 
существо, отъ недошедшихъ до изобрѣтенія 
инструментовъ животныхъ. Франклинъ опре¬ 
дѣлялъ человѣка каіЛ) животное, выдѣлываю¬ 
щее себѣ О. (а (ооі шакіис аііішаі)—и въ 
этомъ опредѣленіи есть значительная доля 
правды, и древнѣйшей исторіи 0. и послѣдо¬ 
вательномъ развитіи ихъ можно судить по со¬ 
поставленію издѣлій, находимыхъ въ до-истори- 
ческихъ отложеняхъ каменнаго вѣка, съ ин¬ 
струментами современныхъ дикарей, отчасти 
также съ данными языка, народными преда¬ 
ніями и т. д. Любопытная коллекція въ этихъ 
цѣляхъ была составлена архемлогомъ Лэнъ- 
Фоксомъ (впослѣдствіи Питтъ-Риверсъ), кото¬ 
рый передалъ ее затѣмъ въ музеи оксфорд¬ 
скаго университета. Въ ней были подобраны, 
пзъ издѣлій разныхъ народовъ и эпохъ, по воз¬ 
можности всѣ переходы отъ простѣйшихъ до 
наиболѣе сложныхъ орудій п оружій. Тутъ 
можно было наглядно убѣдиться, какъ, на¬ 
примѣръ, изъ простой палі:и развивались 
мало-по-малу различные виды и типы палит, 
копій, веселъ, метательныхъ О. (бумерангъ 
в др.); какъ изъ осколка камня развіівалпсь 
съ одной стороны иожъ, остріе копья или 
стрѣлы, съ другой—скребокъ, долото, топоръ 
и пр. Топоръ получался, впрочечъ, и дру¬ 
гимъ путемъ — посредствомъ вставленія ши¬ 
рокаго копья - наконечника поперекъ, въ 
конецъ короткой палки. Гибкостью древес¬ 
ныхъ сучьевъ человѣігь воспользовался для 
устройства въ лѣсу западней на различ¬ 
ныхъ звѣрей, а затѣмъ примѣнилъ эту гиб¬ 
кость ігъ метанію стрѣлъ, при чемъ разви¬ 
тіе лука татке прошло рядъ стадій, отъ про- 
стѣйшп.хъ до наиболѣе сложныхъ. Цодобныя 
же послѣдовательныя стадіи можно прослѣ¬ 
дить въ развитіи иглы, плуга (изъ острой 
палки, которою копали землю), кинжала, меча, 
повозки, лодки и т. д., при чемъ въ однихъ 
случаяхъ мы можемъ объяснить себѣ различ¬ 
ныя видоизмѣненія путемъ постепеннаго ос- 

' ложненія одной первоначальной формы, въ 
другихъ же необходимо пронять нѣсі.олько 
первичныхъ типовъ, иослужпвши.хъ точками 
исхода. Такова, напр., лодка изъ древеі наго 
ствола, но также изъ куска коры и изъ иаду- 
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таго мѣпіка; музыкальные инструменты про¬ 
изошли изъ ударнаго (простѣйшаго бубна), 
духового (дудки) и струйнаго (лука съ тети¬ 
вой). Важнымъ пособіемъ для изученія гене¬ 
зиса и послѣдовательнаго развитія О. (какъ и 
вообще такъ назыв. житейской техники и ма¬ 
теріальной культуры) служатъ этнографическіе 
музеи, въ родѣ берлинскаго, оксфордскаго, па- 
рпжскаго (Тгосайёго), лейпцигскаго, вѣнскаго, 
копенгагенскаго, лейденскаго^ и др., нъ кото¬ 
рыхъ собраны массы издѣлій различныхъ на¬ 
родовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ 
культурнаго развитія. Д- Л. 
Ор.ѵдіс артиллерііісігос. — До изо¬ 

брѣтенія пороха, арти.'ілерійскія О. предста¬ 
вляли собою машины, дѣйствующія или на 
основаніи упругости тѣлъ — артиллерійскія 
машины метательныя^ пли непосредственнымъ 
ударомъ (сплою тяжести)—лаі«?(им разруши¬ 
тельныя. Въ настоящее время О. артиллерій¬ 
скія различаются соотвѣтственно: а) матеріа¬ 
лу; желѣзныя, чугунныя, бронзовыя и сталь¬ 
ныя (въ исключительныхъ случаяхъ употре¬ 
блялись 0. изъ дерева, скрѣпленнаго желѣзными 
кольцами); б) устройству канала: гладкія н 
нарѣзныя; в) способу заряжанія: заряжаю 
щіяся съ дула н заряжающіяся съ казны; г) 
строенію стѣнъ: нескрѣплениыя и скрѣплен¬ 
ныя; д) роду выстрѣловъ - длинныя О.—пуш¬ 
ки, короткія иля облегченныя пушки и мор¬ 
тиры; е) назначенію: полевыя, осадныя, крѣ¬ 
постныя, береговыя и морскія; ж) по роду 
энергіи, которой пользуются для выстрѣла: 
огнестрѣльныя и пневматическія или возду- 
хострйіьнын. Употребленіе въ бою артилле¬ 
рійскихъ машинъ относится ігь глубокой 
древности (сохранившіяся о нихъ свѣдѣнія 
не вполнѣ точны). Древнѣйшія метательныя 
машины — баллиста и катапульта (табл. I, 
фиг. 1 и 2). Первая, изобрѣтеніе которой ирв- 
ипсывается финикіянамъ, представляетъ дере¬ 
вянную раму съ двумя вертикальными, упру¬ 
гими пучками; между ними вставлялись рьт- 
чаги, противоположные концы которыхъ соеди¬ 
нялись тетивою. Послѣдняя воротомъ отводи¬ 
лась назадъ, а передъ нею помѣщался снарядъ, 
предназначавшійся для пораженія, который, 
при освобожденіи тетивы, выбрасывался впе¬ 
редъ. Вѣсъ его доходилъ до 1(Ю кгр. Для 
измѣненія угловъ бросанія, а. слѣдовательно, 
и дальносІИ, служилъ винтъ. Катапульта, изо¬ 
брѣтенная сирійцами, имѣла одинъ горизон¬ 
тальный пучекъ унругихъ нитей, между кото¬ 
рыми зажимался конецъ рычага, имѣвшаго на 
противоположномъ концѣ ложкообразную вы¬ 
емку. Рычагъ отводился воротомъ назадъ и 
книзу; въ углубленіе помѣщали камни, бочки 
съ удушливыми веществамп п другіе снаряды. 
При освобожденіи рычага, послѣдній получалъ 
быстрое вращеніе, ударялся о переіаадину и 
останавливался, снарядъ же продолжалъ дви¬ 
женіе. Машины эти поражали на разстояніи до 
500 м. *). Въ средніе вѣка выработался 
своеобразный видъ машины, основанной на 

*) Вядонзкѣвевія катапульты представляютъ палин-- 
топы я скорпіоны. Машины, метавшія стрѣлы, называй 
лисъ оофитонам щ вндиягінѣясоіе япслѣдвяхъ піедста> 
вляля ояаі^зм, карроЛамнды я др. См. также Тарапъ, 
Черепаха. 

силѣ тяжести и называвшійся у германцевъ 
блпде, у французовъ — требюше (I, фиг. с). 
Машина эта представляла рычагъ, къ корот¬ 
кому плечу котораго прикрѣплялся значитель¬ 
ный грузт., а къ длинному—праща, конецъ ко¬ 
торой (съ петлею) надѣвался на крюкъ. Длин¬ 
ное плечо рычага, помощью ворота, притягива¬ 
ли книзу и въ ирапіу вкладывали снарядъ; при 
быстромъ движеніи рычага петля соскакивала 
съ крюка и снарядъ выбрасывался впередъ *). 
Примѣненіе метательной снлы пороха къ 

оружію прнписывается китайцамъ и относится 
приблизительно іп. концу X в. Въ XIII в. 
аравитяне изобрѣли огнестрѣльное оружіе, 
представлявшее собою металлпчесі.-ую трубку, 
внутри которой помѣщалась трубка меньшаго 
діа.\івтра, наполненная порохомъ; послѣдняя 
представляла зарядъ; впереди заряда распо¬ 
лагается металлическій снарядъ. Съ изобрѣ¬ 
теніемъ огнестрѣльнаго оружія начинается 
исторія сомемеиной намъ огнестрѣльной ар¬ 
тиллеріи. П^выя свѣдѣнія объ огнестрѣль¬ 
ныхъ О. иъ Европѣ относятся къ XIII ст.; 
имѣются свѣдѣнія о примѣненіи нхъ: а) та¬ 
тарами въ 1241 г. въ бптвѣ при Лигницѣ, б) 
Фердинандомъ IV Кастильскимъ въ іЗо8 г., 
при осадѣ Гибралтара, в) маврами въ 1311 г., 
при осадѣ Базиса. Въ І4н4 г. артиллерія впер¬ 
вые примѣнена въ широкихъ размѣрахъ во 
время похода Карла ѴШ Французскаго въ 
Италію. Первые образцы огнестрѣльнаго ору¬ 
жія заряжались съ казны и приготовлялись 
изъ желѣзныхъ полосъ, сваренныхъ между 
собою; назывались они бомбардами (отъ слова 
ЬошЬа—звуігь и аічіеге- горѣть), стрѣляли ша¬ 
ровыми камнями и назначались дли отлогой 
стрѣльбы по войскамъ и постройкамъ; для на¬ 
вѣсной стрѣльбы примѣняли короткія О.— 
мортиры (отъ нѣмеці;аго слова Мбгзег—ступ¬ 
ка). Калибръ тѣхъ и другихъ доходилъ до 
25 дм. Малыя бомбарды (аркебузы) назнача¬ 
лись для слѣдованія за войсками и стрѣляли 
свинцовыми пулями, при чемъ ихъ соедипялп 
иногда по нѣсколько штукъ на одномъ станкѣ; 
въ этомъ случаѣ получалось такъ называемое 
органное О. или органъ. Въ XV столѣтіи 
во Франціи перешли къ чугуннымъ снаря¬ 
дамъ, вслѣдствіе чего, не измѣняя вѣса сна¬ 
рядовъ, можно было уменьшить калибръ бом¬ 
бардъ, увеличивъ въ тоже время ихъ длину н 
прочность (I, ф. 10). Длинныя бомбарды не¬ 
большихъ калибровъ получили названіе пушекъ 
(ок. --0 калибровъ дл.); онѣ стрѣляли возможно 
большимъ зарядомъ (около Ѵз вѣса снаряда) 
и сообщали снаряду скорость у дульнаго срѣза 
ок. 17и0 фт. въ секунду. Стремленіе получить 
еще большія скорости вызвало еще большее 
удлиненіе каналовъ, появились О. съ длиною 
канала въ 40—50 калибровъ; во Франціи онп 
назывались кулевринами (ужъ, I, ф. 11), а въ 
Германіи гилангами (змѣя); вслѣдствіе затруд¬ 
нительности перевозки таки.хъ 0. въ XVIII ст. 
кулеврины выведены изъ употребленія. Въ 
XV ст., попутно съ усовершеиствованіе,чъ ли¬ 
тейнаго дѣла, стали изготовлять О. отливкою 

-*) Почтя всѣ втя 8НДЫ артвллерійскііхъ нашнпъ 
употреблялись и у васъ, при чі‘мъ нивли своя особыя 
названія: иіерешири, самоетр)ьдг,пие тут,^ присіиутіие 
иеревпеы, і/ыки, пороки и пращи 
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изъ чугуна и бронзы (спіавъ мѣди съ оло¬ 
вомъ). Такъ какъ техника того времени не 
могла устранить прорыва газовъ черезъ казну, 
то съ конца XV в. всѣ О. стали изготовлить 
заряжаемыми съ дула. На Руси первыя ар¬ 
тиллерійскія О. появились въ послѣдній годъ 
княліенія Димитрія Іоанновича Донскаго, имен¬ 
но въ і:-;Ьі>г. По Голицынской лѣтописи: «Лѣта 
6^97 вывезли изъ нѣмецъ арматы на Русь и 
огненную стрѣльбу и отъ того часа уразумѣти 
изъ нихъ стрѣляти». Бъ 1475 г., по пригла¬ 
шенію Іоанна III, въ Москву пріѣхалъ из- 

Фиг. 1. 3(3-тн фушовая пушка. 

вѣстный зодчій и литейщикъ Альбертъ Фіора- 
вентп, подъ руководствомъ котораго вырабо¬ 
тались первые литейщики, давшіе впослѣдствіи 
цѣлую плеяду русскихъ мастеропъ, имена ко¬ 
торыхъ встрѣчаются на старыхъ О.; пзъ нихъ 
наибольшею извѣстностью пользуется Андрей 

Фиг. 2. і2-тіі-фунтовая пушка. 

Чеховъ, отлившій, между прочимъ, въ 1586 г. 
историческій артиллерійскій памятникъ—Царь- 
пушку, находяіцуюся нынѣ въ московскомъ 
кремлѣ. Калибръ этой пушки 35 дм., вѣсъ— \ 
2400 пд. и вѣсъ каменнаго ядра 120 пд. Древ- ' 
нѣйшимъ представителемъ пушечно-литей¬ 
наго дѣла въ Россіи является пищаль, 
отлптая въ 1435 г. мастеромъ Яковомъ и 
хранящаяся въ артиллерійскомъ музеѣ. 
Уже при Іоаннѣ Грозномъ на Руси было 
до 2000 всякихъ 0. Бъ первые періоды 
литейнаго дѣла не существовало, какъ и 
опредѣленной регламентаціи и опредѣленныхъ 
конструктивныхъ данныхъ — въ О. наблю¬ 
дается безконечное разнообразіе формъ, раз¬ 
мѣровъ и названій. На поверхности 0. отли¬ 
вались различныя, характерныя, символиче¬ 

скія украшенія—фри¬ 
зы, надписи и нерѣдко 
0., кромѣ того, им'ѣло 
особое прозвища; къ 
числу послѣднихъ от¬ 
носятся; собака, ин- 
дрогъ, птнкъ, барсъ. 

Фиг. 3. к-тц-ііуъ чугунная 4евъ, ьитоврасъ, мед- 
мортнра. ' ' вѣдь, хвостуша и т. п. 

Приводимъ образчики 
надписей на О; «Божіею милостью и повелѣ- 
иіемъ благовѣрнаго и христолюбиваго, Вели¬ 
каго Гомдаря, Царя и Белпкаго Князя Ми¬ 
хаила Ѳеодоровича, Самодержца п иныхъ 
многихъ государствъ Государя и Обладателя 
слита была сія пищаль—царь Ахиллесъ, въ 
препменптомъ градѣ Москвѣ лѣта 7125 (1617), 
въ четвертое лѣто Государства его; лилъ пи¬ 
щаль пушечный мастеръ Андрей Чеховъ». 

«Пищаль 2 гривенки ядро, длина 3 арш. 
7 врш., въ ней вѣсу 24 пд. 3 гривенки (фунта), 
лѣто 1679, лилъ Осипъ Ивановъ». Имп. Петръ 
Великій установилъ опредѣленіе калибра глад¬ 
кихъ 0. по артиллерійскому вѣсу соотвѣт¬ 
ствующаго ядра; за единицу вѣса принятъ 
артиллерійскій фунтъ—вѣсъ чугуннаго шаро¬ 
вого ядра, радіуса равнаго 1 дм., что соот¬ 
вѣтствовало */б торгового фунта. Такъ, 12 фн. 
калибръ=4.8 дм., 13 фн.=5,4 дм., 24 фн.= 
6 дм., 36 фн.=б,8 дм. По старой памяти на¬ 
зывали и бронзовыя, нарѣзныя, полевыя пуш¬ 

ки калибровъ: 3 дм. (горная), 3,42 
дм. и 4,2 дм.—3, 4 и 9 фунто¬ 
выми пушками. Основныя дан¬ 
ныя, которыми хараісгеризуется 
0., слѣдующія; калибръ, вѣсъ 
снаряда, началъная скорость; въ 
зависимости отъ перваго выража¬ 
ется—длина канала и его частей, 

толщина стѣнъ, длина хода нарѣзовъ; въ зави¬ 
симости отъ второго—вѣсъ заряда и вѣсъ О.; 
отъ послѣдней главнымъ образомъ зависитъ 
дѣйствительностъ стрѣльбы. Данныя устрой¬ 
ства гладкихъ пушекъ таковы: относительная 
длина канала отт. 15 до 20 и болѣе калибровъ, 
относительный зарядъ около Ѵз, начальная ско¬ 
рость около 1600 фн. въ секунду, вѣсъ пушки 
около 250 снарядовъ; предѣльная дальность 
ок. 700 саж.; на фпг. 1 и 2 изображены (въ Ѵзо)! 
36 фн. и 12 фн. чугунныя пушки. У мортиръ 
длина канала около 3 калибровъ, относитель¬ 
ный зарядъ Ѵ,,,; вѣсъ О. около 15 снарядовъ; 
на 3 фиг. 5 пудовая, чугунная, гладкая мор¬ 
тира. Существовалъ еше средній между пушіш- 
ми и мортирами типъ 0.—гаубицы, стрѣлявшія 
разрывными снарядами; при одинаковомъ вѣсѣ 
съ пушками, онѣ были, по сравненію съ по¬ 

Фиг. 4. 1-пудовый единорогъ. 

слѣдними, большаго калибра. Гаубицы подраз¬ 
дѣлялись: 1) на длпиныя или единороги (фиг. 4) 
—относительная длина канала отъ 10 до 15 ка¬ 
либровъ, относительный зарядъ—около Ѵті на¬ 
чальная скорость—окодо 1300 фт. въ секунду, 
предѣльная дальность 1000—1300 саж.; и 2) ко¬ 

Фиг. 5. З-пудовая бомбовая изтпка, образца 1838 г. 

роткія—относительная длина канала отъ 7,5 до 
10 калибровъ, зарядъ—Ѵюі предѣльная даль¬ 
ность около 350 саж. Во флотѣ и береговой 
артиллеріи имѣлись О., типа короткихъ гау¬ 
бицъ—карронады (по имени завода Саггон въ 
Шотландіи, который первый пхъ изготовилъ), 
для стрѣльбы на близкія разстоянія ядрами и 
картечью; длинныя гаубицы больши.хъ калиб¬ 
ровъ назывались здѣсь бомбовыми пушками. На 
фиг. 5 и 6 представлена 3-пудовая, чугунная 
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бомбовая пушка (калибръ — 10,76 дм.) и 36- 
фунтовая карронада (калибръ—6,76 дм.). Глад¬ 
кія 0. заряжались съ дула; по наружному виду 
у пушекъ различаются дульная и казенная ча¬ 
сти; для удобнаго захватыванія канатомъ имѣ¬ 
ется дульное утолщеніе, казенная часть закан¬ 
чивается закругленіемъ тарелью съ головкой— 
виноградомъ, иногда въ послѣднемъ имѣется 
вертикальное отверстіе, черезъ которое про¬ 
ходитъ винтъ подъемнаго механизма; въ нѣ¬ 
которыхъ О. (напр. у карронадъ) вмѣсто ви¬ 
нограда или рядомъ съ нимъ помѣщалось 
ушко для пропусканія брюка (канатъ, оба 
конца котораго закрѣплплпсь неподвижно), 
ограничивающаго откатъ. Чтобы закрѣпить, въ 
случаѣ надобности, канатъ за середину 0., 
устраивали двѣ скобы—дельфины. На лафетъ 
О. накладывается своими цапфами—цилиндри¬ 
ческіе выступы на срединѣ О., у корна цапфъ 
помѣщаются четырехгранныя или также ци¬ 
линдрическія заплечики, боковыми плоскостя¬ 
ми которыхъ 0. плотно ложится между ста¬ 
нинъ лафета. Ось цапфъ располагается всегда 
перпендикулярно оси канала; при этомъ она 
можетъ занимать различное положеніе относи¬ 
тельно центра тяжести О. и оси канала. Если 
ось цапфъ располагается впереди центра тя¬ 
жести О., то казенная часть производитъ да¬ 
вленіе на подъемный механизмъ, что назы¬ 
вается перевѣсомъ казенной части; послѣдній 
сообщаетъ О. устойчивое положеніе при заря¬ 
женіи и перевозкѣ, кромѣ того заставляетъ 
казну слѣдить за движеніемъ подъемнаго ме¬ 
ханизма. Длинныя 0. небольшого вѣса, глад¬ 
кія и нарѣзныя, имѣютъ поэтому перевѣсъ 
казны; но въ О. значительнаго вѣса, чтобы 
облегчить обращеніе съ ними, нѣтъ перевѣса— 
ось цапфъ проходитт. черезъ центръ тяжести; 
въ гладкихъ мортирахъ ось цапфъ приходится 
позади центра тяжести, отчего получается 
перевѣсъ дула. Если ось цапфъ ниже оси кана¬ 
ла, то равнодѣйствующая давленія пороховыхъ 
газовъ, направленная по оси канала, нажметъ 

казну на подъем¬ 
ный механизмъ; 
если—выше, то 
заставитъ казну 
подняться, а за¬ 
тѣмъ послѣдняя 
упадетъ на подъ¬ 
ем ный меха¬ 
низмъ. Второй 

случай особенно нежелателенъ по причинѣ 
порчи лафета. Въ прежнее время умышленно 
располагали ось папфъ нвже оси канала; те¬ 
перь ось цапфъ обыкновенно пересѣкаетъ ось 
капала. Каналъ гладкихъ пушеігь цилиндриче¬ 
скій, дно і.'анала или плоское съ закругленіями 
при переходѣ къ поверхности канала, или эл¬ 
липтическое и полушарное; у дула нѣкоторыхъ 
О. каналъ образуетъ распалъ — расширеніе 
(фиг. «). Устройство запаловъ и каморъ (см.) 
подробно опвсано отдѣльно. Съ половины 
настоящаго столѣтія стали входить въ упо¬ 
требленіе нарѣзныя 0.; пушками назывались 
тѣ изъ нихъ, у которыхъ относительная дли¬ 
на канала велика. Для прицѣльной стрѣльбы 
назначались длинныя, для перекидной — ко¬ 
роткія пушки, для навѣсной — мортиры. 

Фпг. 6. 36-фунт. каронада. 

Нарѣзныя 0. заряжаются съ казны, лить въ 
началѣ изготовили нѣкоторое количество на¬ 
рѣзныхъ, зарнжаюишхся съ дула 0. По строе¬ 
нію стѣнъ они раздѣляются на нескрѣплен¬ 
ныя, получаюийвся отливкою изъ чугуна, 
бронзы илн стали заразъ цѣлаго О., и скрѣп¬ 
ленныя—изготовляемыя отливкою по частямъ, 
которыя затѣмъ собираются таь-ь, что стѣны 
составляются изъ вѣсколы.вхъ слоевъ, стяги¬ 
вающихъ другъ друга. Каналъ нарѣзныхъ О. 
состоитъ изъ нарѣзной части, снарядной н за¬ 
рядной Каморъ (подробно—см. Каморы) и либо 
поперечнаго, клиноваго отверстія и заі.лпновой 
части (въ О. съ клиновыми затворами), либо 
гладкой части канала для помѣщенія обтюра¬ 
тора и нарѣзной—для затвора (въ 0. съ порш¬ 
невыми затворами). По наружной формѣ на¬ 
рѣзное О. состоитъ изъ дульной части, средней 
и казенной, ограниченной плосішми гранями, 
если затворъ клиновой, и цилиндрической при 
поршневомъ затворѣ; въ первомъ случаѣ скрѣ¬ 
пленіе доходитъ до затворной части, во второмъ 
до казеннаго срѣза. Сверху затворная часть 
обыкновенно имѣетъ видъ площадки, парал¬ 
лельной осямъ канала и цапфъ, для установки 
квадранта. Цапфы располагаются примѣрно 
на срединѣ длины О. такъ, что ось цапфъ пе¬ 
ресѣкаетъ ось канала и при этомъ перпенди¬ 
кулярна къ послѣдней; цапфы оставляютъ 
одно цѣлое съ О. нескрѣпленнымъ, а въ скрѣп¬ 
ленномъ — одно цѣлое или со скрѣпляющею 
муфтой, или съ цапфеннымъ кольцомъ (одно 
изъ наружныхъ, скрѣпляющихъ і.олецъ). У 
корня цапфъ имѣются цилиндрическіе или че- 
тыхрехгранные заплечики; иногда на одномъ 
изъ нихъ дѣлается навпнтованное гнѣ.здо для 
полки подъ мушку. Близъ казеннаго срѣза въ 
правой стѣнѣ 0. имѣется сквозной каналъ— 
гнѣздо для прицѣла, ось котораго перпенди¬ 
кулярна къ плоскостп, проходящей черезъ 
оси канала и цапфт. (иногда ось гиѣ.зда, бу¬ 
дучи перпендикулярна къ оси канала, на¬ 
клонна къ вертикальной плогктсти—въ 57 мм. 
береговой сіюрострѣльной пушкѣ). Самое су¬ 
щественное подраздѣленіе современныхъ 6. 
основывается на подвижности—вѣсѣ О. и родѣ 
выстрѣловъ, которому 0. наиболѣе отвѣчаетъ. 
Мѣра подвижности устанавливается въ завп- 
симостн отъ требованій боевой службы ,0.; по¬ 
этому они дѣлятся на: а) полевыя, которыя 
могутъ слѣдовать и даже опережать войска 
на театрѣ войны при всякой мѣстности; вѣсъ 
ихъ не превосходитъ 40 пд.; б) осадныя, пре¬ 
дѣльный вѣсъ которыхъ 200 пд.; онн должны 
быть удобны Для передвиженія шагомъ на ко¬ 
лесныхъ лафетахъ по ровной и твердой мѣст¬ 
ности; калибръ не превосходитъ 9 дм.; в) крѣ¬ 
постныя, въ сущности тѣже осадныя; допу¬ 
скается лишь нѣсколько большій вѣсъ—.450 пд., 
потому что перевозка производится по шоссе 
вли по рельсамъ; калибръ тотъ же, не болѣе 
9 дм. г) береговыя, вѣсъ достигаетъ 6000 пд.; 
отъ нихъ требуется подвижность въ такой сте¬ 
пени, чтобы можно было, помощью простыхъ 
механическихъ приспособленій, производить 
повороты О. при наводкѣ; калибръ доходятъ 
до 16 дм. Основныя данныя устройства на¬ 
рѣзныхъ, заряжаемыхъ съ казны 0. въ общемъ 
Слѣдующія: 



1. Бллліісіа. 2. Катаііулыа. 3. Крюкъ разрушитель. 4. Тараігь подвижный. 5. Таранъ неііодвпжпыі'. 6. Каррабо* 
МИТЪ. 7. Аркебузъ. 8. Требюиіс. 9. Орудія XV в. 10. Бомбарда XV в, И. Кулевріша XVII в. 

Броі’каузъ и Ефронъ, „Энщікл. Слов." СПб , Тин Ефрона 
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Гоирсмеиііьш орудія. 1. Гсрыяисі.ия іо-с-ім. ыоілѵрп. 2. Аигліііекіш ]3-ф}шѵиое (7,С2 стм.) ііодсиая пуиіка. 
3. ІІодеѵАЯ гаубпца І'рузоип 12-еім. калибра. 4. І'орѵая фраип^зская іі^шка. 5. Австро Веигерскаи ііолешш 

О'Сіы. іі}іика. 6. Осадила ]0,5-сіы. пушка Круппа. 7. Ьереіѵиое 40-сім. орудіе Крупна. 

Сракгауаъ іі Бфі оиъ. „Эицпкд. Гдов.*‘ 

‘■V 

1 ^ 
ЛЖ 

Сиб.. Тіш. БФгиил 
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Относительная длина канлла 
Отноі нтельный вѣсъ орудія. 

» » заряда. 
Начальная скорость снаряда. 

Къ полевымъ О. относятся: 1) горныя пушки, а при надобности должны и обгонять кава- 
допускаюшія перевозку на вьюкахъ или коле- лерііо; 4) полевыя мортиры, которыми во- 
сахі. по горамъ: 2) легкія и батарейныя пушки оружена нѣкоторая часть пѣшей артиллеріи; 
для пѣшей артиллеріи, сопутствуюпіія пѣхотѣ онѣ назначаются для пораженіи войскъ, укры- 
всюду, пскліоч.ія очень пересѣченной мѣстно- тыхъ укрѣпленіями, и для разрушенія земля- 
сти; 8) конныя пушки не доляіны отставать, ныхъ насыпей. 

П У ш К н. 
ДадьнобоЙ^мя длинныя, Короткія н 

тяже дыя. облегченныя. 

... 40 30 
. . . Л60 120 

. . . .V. V. 
2000 фт. въ Сек. 1600 

Данныя полевыхъ орудій. 

Горная пушка . . 
Легкая пушка. . . 
Конная пушка . . 
Батарейная пушка. 
Полевая мортира. 

Калибръ Отн. длина Вѣсъ сна¬ Вѣсъ Относят. Нан. скор. Досягае¬ дм. канала. ряда, фи. орудія. зарядъ. фт. въ сек. мость. 

2,5 14 калибр. 10 6 пд. Ѵ.0 900 4 вер. 
3,426 21 > 17 28 л 

1 
15М0 ) 

6 3,42б 17 17 22 л 1300 і > 

4,2 17 30 38 л ■4 1200 6 
6 7 60 28 л Ѵ,в 800 8 > 

Полевыя 0., образца 1877 г.—стальныя, съ упора въ наружный уступъ ствола цапфенное 
клиновыми затворами (вновь изготовляются кольцо (к); на стволѣ у передняго края кольца 
съ поршневыми затворами и азбестовыми сдѣлана круговая заточка, въ которую вкла- 
обтюраторами), скрѣпленныя; имѣется два дывается два полукольца (л), удерживаемыя 
вида скрѣпленія: _ I) посредствомъ кожуха— наружнымъ предцапфеннымъ кольцомъ (м), на- 
способъ завода Круппа и 2) съ внутренней дѣтымъ также въ горячемъ состояніи — та- 
трубой—Обуховска¬ 
го завода. Легкія, м л к „г/ 
конныя и батарей¬ 
ныя пушки имѣются 
обоихъ видовъ скрѣ¬ 
пленія: горныя пуш¬ 
ки и полевыя морти¬ 
ры скрѣплены толь- Фиг. 7. БатарсГшая лушка. 

КО ПО способу Круп¬ 
па. о. Обуховскаго завода (фиг. 7) состоитъ кимъ образомъ устраняется смѣщеніе цап- 
изъ ствола (я) во всю длину 0. съ круговымъ феннаго кольца. Въ случаѣ порчи труба мо- 
наружнымъ (Я) и впуті еннимъ (в) уступами и жетъ быть замѣнена новой. Способъ скр^- 
поперечиымъ цилііидро- 
призматическимъ, кли- і “іУ У 
новымъ отверстіемъ 
(г); передняя, плоская 
грань послѣдняго пер¬ 
пендикулярна ігь осп 
канала, а задняя, по- „ 

^ .Гѵ__ Фиг. 8. Легкая лолэвая иѵшка. луцилпидрическая вы¬ 
гнута по направленію къ казвѣ, производящая ленія Крѵппа (фиг. 8) состоитъ въ томъ 
ея наклонна і ъ передней грани таігь, чго от- что на стаіьпой стволъ (а) съ наружнымъ 
верстіе съужпвается по направленію вдвиганія устукомъ (б) и кольцевой заточкой (в) иаго- 
клина; верхнпн и нпжняя стѣн. и снаб¬ 
жены продольными выступами (д,д), парал¬ 
лельными проп.зводпшей пилиндра; цилпн- 
дрпческой формой задней грани достига¬ 
ет я болѣе равніімѣрное распредѣленіе да¬ 
вленій, передаваемыхъ клиномъ въ мо¬ 
ментъ иыстрѣл.і. Съ ка.’ны въ стволъ вжата 
посредствомъ гидравлическаго пресса тон- Фиг. Э. полевая мортира. 

і;остѣпная труба (е), уппраюшаяся своимъ 
наружнымъ уступомъ во внутренній стволъ; няется съ казны въ горячемъ видѣ до упора 
труба задапмъ концомъ доходитъ до перед- въ уступъ муфта-кожухъ (г), на переднемъ 
ней грани клпноваго отверстіи: въ заклино- концѣ котораго имѣется уступъ (8) и заточка 
вую часть вставлена полая втулка (зю), удер- (еі; цапфы составляютъ одно цѣлое съ кожу- 
жпваемап на мѣстѣ гайкой (з) съ каналомъ хомъ, въ немъ же сдѣлано клиновое отверстіе 
діаметра=діаметру зарядной камфы. Со сто- (зю). Чтобы обезпечить продольное соединеніе 
роны дула нагнано въ горячемъ состояніи до ствола съ кожухомъ—въ кольцевыя заточки 



206 Орудіи артиллкрійскок 

заточки вкладываются два полукольца (з) пленъ зубчатый секторъ (а) составляющій 
П-образнаго, поперечнаго сѣченія, а на нихъ часть подъемнаго механизма. Осадныя, стмь- 
иагоняется со сжатіемъ цѣлое, наружное коль- ныя артиллерійскія орудія, образщі 1877 г., 
цо (г). Также скрѣплена и полевая мор- имѣютъ устройство, характеризуемое такими 
тира (фиг. 9); ігь правой цапфѣ ея прикрѣ- данны.чи; 

Калибръ Огн. ддпна Вѣсъ сна- Отн. за- Вѣсъ орудія Нан. скор. Досягяяс- 
Орудія. ды. канала. рада въ фЕ. рядъ. въ цд. фт. въ сек. мость, вер 

і42 ЛИН. • І.2 32 40 V. 80 1400 8 

Пущ- )б дм. облегчён. . 6 19 80 120 1000 4 

ки.' )б дм. тяжелыя. 6 19 80 ѵ* 190 1500 8 

'8 дм. легкія . . . 8 12 200 200 850 5 

^34 !4ин. . 3,425 5 17 1 5 1 2 

І8 дм. легкія . . . 8 6 200 Ѵзо 70 [ 600 3 
тиры. дцгкія . . . 9 6 300 ) 100 ) 4 

42-линейная іі 6 дм. тяжелая пушки, обла¬ 
дающія большою мѣткостью II досягаемостью, 
употребляются: І) длн бомбардированія съ 
дальнихъ разстояній укрѣпленныхъ пунктовъ 
в 2) для подбптія крѣпостныхъ о.—демонти¬ 
рованія. 8-дм. легкая п 6-дм. облегченная 
пушки особенно пригодны для перекидной 
стрѣльбы съ цѣлію пробованія стѣнъ—бреши- 
рованія п образованія удобовосходпмыхъ об¬ 
валовъ. 34-линейная мортира употребляется 
для навѣсной стрѣльбы по войскамъ, укрытымъ 
полевыми укрѣпленіями. 8-дм. п 9-дм. легкія 
мортиры успѣшно раз- 

полукольцами, что служатъ для продольнаго 
скрѣпленія. Всѣ О. снабжены клнповымп за¬ 
творами; запалы высверлены въ затравочныхъ 
стержняхъ красной мѣдп, расположенныхъ въ 
затворѣ по направленію осп канала. Пробовали 
вводить въ число осадныхъ О. 8-дм. пушки н 
9-дм. мортшры болѣе т.чліелыя, вѣсомъ въ 
359 пд. — для полученія большей начальной 
скоростп, а. слѣдовательно, іі дѣйствительности 
стрѣльбы. Онѣ были устроены свннтнымп для 
облегченія перевозки и доставки (частями) на 
батарея, гдѣ п собирались по возможностп 

рушають навѣснымъ 
огнемъ прочныя, блин¬ 
дированныя и сводча¬ 
тыя постройки. Осад¬ 
ныя пушкп кромѣ 8-дм. 
состоятъ изъ ствола 
(фиг. 10) а, скрѣплен¬ 
наго однимъ рядомъ 10. в-дюГгмовая тяжолля пушка. 

колецъ отъ середины 
до клиноваго отверстія; одно изъ нпхъ слу¬ 
житъ цапфеннымъ кольцомъ (б); оно удер¬ 
живается отъ перемѣщенія по стволу тѣмъ, 
что послѣднее кольцо упирается въ уступъ 
клиновой части ствола, слѣдовательно, цапфен¬ 
ное кольцо не можеть подвинуться назадъ; с.мѣ- 

Фиг. 11. 9-дюГімовая легкая мортира. 

щаться къ дулу не позволяютъ полукольца (л) 
подобно тому, какъ описано въ батарейной 
пушкѣ. 8-дм. легкія пуші.п, 8-дм. и 9-дм. лег¬ 
кія мортпры скрѣплены муфтою (фиг. іі); 
продольно стволъ съ муфтою скрѣпляется, 
каігь описано въ легкой полевой пушкѣ; цап¬ 
фенное кольцо отдѣлено отъ кожуха, отъ 
сдвиганія впередъ удерживается тѣми же 

быстро. Эти О. состояли изъ: 1) дульной ча¬ 
сти, Скрѣпленной снаружи кольцами, задняя 
оконечность ея заточена пенькомъ, входивщмъ 
въ раструбъ передняго конца казенной части; 
2) казенной части, также скрѣпленной коль¬ 
цами; 3) соединительной гайки, надѣтой выто¬ 
ченнымъ внутри ея желобкомъ на кольцевой 
выступъ послѣдняго, дульнаго кольца и навин¬ 
чиваемой на рѣзьбу перваго кольца на казеіі- 

; ной части и 4) трубы, вставляемой внутрь 
свинченныхъ дулыіоіі и казенной частей. Всѣ 
задачи, выпадающія на долю сухопутной, крѣ- 

' постной артпллерін, могутъ быть рѣшены 
' стрѣльбою изъ осадныхъ 0.; поэтому крѣпост¬ 
ныя 0. состоятъ, главнымъ образомъ, изъ 
42 ЛИН., 6-дм. легкихъ п тяжелыхъ 0. 8-дм. 
пушки и 9-дм. мортиры въ крѣпостяхъ зна¬ 
чительно тяжелѣе осадны.хъ, въ силу требова¬ 
нія меньшей подвижности, почему стрѣляютъ 
большимъ зарядомъ и преобладаютъ въ мѣт- 
кости и досягаемости. Данныя устройства 
крѣпостныхъ, стальныхъ 0., образца 1877 г.: 

Орудія. 
Калибръ Отн. длина ВЬсъ сна- Отн. за- Вѣсъ ору- Нач. скор. Досягас- 

дм. канала. ряда, пд. рядъ. ДІЯ, пд. 
350 

фт. въ сѳк. мость. 
8-дм. облегченная пушка. 8 14 5 Ѵіо 1000 6,5 вер. 
8-дм. мортира. 9 5 Ѵ.2 200 І5 д 9-дм. мортира. 9 7,5 V. 350 1000 )“ 

О. снабжены клиповыми затворами съ запа- ются 57 ми. (2,244 дм.) канонпрныя. скоро¬ 
дами по оси канала; скрѣплены отъ середины стрѣльнын пушки системы Нордѳнфелыа (см. 
ствола до клиноваго отверстія однимъ рядомъ Норденфельтъ). Кромѣ О. образца 1877 г. въ 
колецъ (фиг. 12 и 13). Для обороны рвовъ имѣ- .крѣпостяхъ имѣются запасы чугунныхъ, брон- 
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зовыхъ в стальныхъ О. различныхъ калибровъ 
устарѣвшихъ конструкцій; они оставлены на 
службѣ до прихода въ негодность, каігь вспомо¬ 
гательныя—для обстрѣливанія прикрытаго пу¬ 
ти, обороны рвовъ, отбитія штур¬ 
ма, охранительнаго вооруженія 
и пр. Къ нимъ относятся: 1) на¬ 
рѣзныя, заряжаемыя съ ісазны, 
образца 1807 г. 3-фн. бронзовыя 
(калибръ = 3-дм.), “і-фн. бронзо¬ 
выя (3,42 дм.), 9-фн. бронзовыя 
(4,2 дм ), 12-фн. чугунныя и брон¬ 
зовыя (4,8 дм.), 24-фн. чугунныя 
п бронзовыя (О дм.) длинныя и 
короткія; мортиры—0-дм бронзовыя, 8-дм. чу¬ 
гунныя, бронзовыя в стальныя; 2) нарѣзныя, 
заряжаемыя съ дула: 4-фн. бронзовыя, 12-фн. 

(4,5 дм.) бронзовыя, Ѵа'ПД- (6 дм.) чугунныя 
н бронзовыя н 1-пд. (7,7 дм) чугунные и 
бронзовые единороги; 2і-фн. чугунныя каро- 
нады; мортиры—з-фн. бронзовыя (3 дм.), 6-фн. 

Фііг. 13. 9-дюймоііая мортира. 

бронзовыя, 24-фн. бронзовыя пушки 6-дм. 
бронзовыя мортпры п 3) гладкостѣнныя: ’Д пд. 

Фнг. 12. 8-дюймовая облегченная вушка. 

бронзовыя (3,5 дм.), Ѵг'ПД- бронзовыя (6 дм.), 
2-пд. (9,65 дм.) чугунныя и бронзовыя н 5 пд. 
(1.3,15 дм.) чугунныя н бронзовыя. Современ¬ 
ныя береговыя О. съ одной стороны должны 
повреждать желѣзную и стале-желѣзную броню 
судовъ, съ другой—поражать живыя цѣли (лю¬ 
дей) и мелкія не бронированныя суда, поэтому 
среди пихъ имѣются рѣзко различающіяся О. 
большаго калибра съ бронебойною способ¬ 
ностью и О. малаго калибра, обладаюпия въ 
большой мѣрѣ скорострѣльностью. Главную 
массу береговыхъ О. составляютъ 11-дм., за¬ 
тѣмъ 9-дм. и 8.ДМ. пуш'.н. Перечень О. и 
данныя ихъ устройства слѣдующія: 

ОРУДІЯ. 
На* 

лнбрь 
Отяос. 
ідвяа 

Вѣсъ 
снаряда Отв. 

эар. 
Вѣсъ 
0. пд. 

Нач. сво* 
ростъ фт. 

Досагае- 
НОСТЬ, 

ДМ. ваяада. пд. въ сев. версты. 

6 дм. тяж. 0. к. . 6 1 2 ‘Л 190 1500 8 
8 » ■ 8 

!і9 
5 Ѵв 550 1400 1 

9 » 9 7,5 Ѵ4 950 1500 1 ' 11 » 

Пушш обр. 1886 г. 
11 ) 15 Ѵе 1700 1400 

11 дм. въ 35 калибровъ. 11 
|35 

21 ( 
Ѵз.Ь 

2700 2000 14,5 
ІЗѴ^ ь » 35 » . 

Мортиры обр. 1877 г. 
13,5 36 ) 5200 1900 15 

9 дм. 
11 » 

9 
11 

7,5 і 
15 ^ Ѵ.О 

330 
630 |іооо 7 

8 

{6»/^фн. 
57 мм. скорострѣльн. 2,244 48 \ картечь Ѵ2,7 20 1830 5 

4 9 фи. 

Береговыя О., какъ спеціальныя, стали су¬ 
ществовать съ 1-36 г., когда для дѣйствія по 
бортамъ кораблей приморскія крѣпости воору- 
лспли 3 - пд. бомбовыми пушками (калибръ 
1(-^4 дм.); до сихъ поръ 11-дм. калибръ можно 
считать главнымъ, основнымъ калибромъ бе- 
реіовыхъ О.: въ 1849 г. конструкція 3-пд. 
бомбовыхъ пушекъ нѣсколько измѣнена—удли¬ 
ненъ каналъ, отчего досягаемость отъ 950 саж. 
увеличилась до 1100 саж. 3-пд. бомбовыя 
пушки образцовъ 1838 п 1849 гг. приннмалп 
участіе въ оборонѣ Севастополя; по числу ихъ 
было немного (4), потому что въ тѣ времена, 
въ силу обыкновенія флота вступать въ бой 
на близкихъ разстояніяхъ, пренебрегали внѣш¬ 
нею обороною посредствомъ дальняго огня— 
во избѣжаніе ошибки въ пунктѣ атаки бере¬ 
говыя батареи вооружали самыми подвпжнымп 
О. (24-фи. пушки и 1-іід. единороги) для бы¬ 
страго сосредоточеніи въ пунктѣ, угрожаемомъ 
флотомъ. Въ 1853 г., когда появилось плаву¬ 
чія батареи, одѣтыя въ желѣзную броню 4 — 
4‘/а дм., обнаружплась несостоятельность 24- 
фн., зО-фн. образца 1ъ38 г. Послѣ крымской 

кампаніи приступили ігь увеличенію бронебой¬ 
ной способности береговыхъ 0. — являются 
60-фн. пушки образца 1855 и 1857 г.,' 3-пд. 
бомбовыя пушки образца 1863 г.; въ і863 г. 
заказана Круппу 11-дм. нарѣзная, стальная, 
заряжаемая съ дула пушка, въ 1867 г. она 

Фпг. 14. 11-дюймовая иушк», образца 1377 г. 

передѣлана въ заряжаемую съ казны іі вмѣ¬ 
стѣ съ 8-дм. п 9-дм. стальными крупповсі.имп 
составила береговыя 0. образца ій07 г. Онп 
скрѣплены были кольцами отъ середины до 
клина; въ 70-хъ гг. скрѣпленіе передѣлали, на¬ 
чавъ его отъ дула; П-дм. пушка скрѣплена 
была тремя рядами колецъ и кожухомъ, і4-дм. 
короткая пушка въ одномъ экземплярѣ была 
намъ подарена Круппомъ. О. образца 1877 г.: 
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6-дм. и 8-дм. пушки скрѣплены кольцами отъ 
середины до клиноваго отверстія, а я-дм. и 
11-дм. скрѣплены по всей длинѣ, при чемъ 
8-дм. пушки, ъ-дм. и 9-дм. мортиры — однимъ 
рядомъ колецъ; 9-дм. пушки и Іі-дм. мортиры 
(фиг. Іо) двумя, 11-дм. пушки (фиг. 14) тре¬ 
мя, а 14-дм. — четырьмя. 16-дм. пушка Обу¬ 

ховскаго зав. сталь¬ 
ная скрѣплена че¬ 
тырьмя рядами ко¬ 
лецъ: стволъ ея со¬ 
стоитъ изъ 3 ча¬ 
стей, соединенныхъ 

Фиг. Іб.^П-даовмовм мортира ві^ТреннеЙ тру- 
° Пушки образца 

1886 г. состоятъ изъ трубы, скрѣпленной 
рядомъ колецъ, и кожуха, скрѣпленнаго дву¬ 
мя рядами колецъ (фиг. 16). О. образца 

либр.), стрѣляющія унитарнымъ патрономъ 
при чемъ снарядъ въ 101‘/« фн. вѣсомъ по¬ 
лучаетъ начальную скорость около 2бііо фт. 
въ сек. Пневматическія или воздухострѣль- 
ныя пушки назначены для бросанія динамит¬ 
ныхъ минъ. Современные образцы ихъ разра¬ 
ботаны въ С.-Амер. Штат, артиллеристомъ 
Залинскимъ; калибръ ихъ измѣняется отъ 8 
до 15 дм. Стволъ 15-дм. О. въ 40 і;алибровъ 
длиною (50 фт.) состоитъ изъ трехъ чугун¬ 
ныхъ, соединенныхъ между собою по длинѣ 
трубъ; задняя часть ствола скрѣплена сталь¬ 
нымъ кожухомъ там>, что между первымъ п 
послѣднимъ образуется кольцевое замкнутое 
пространство, куда впускается сжатый до 
70 атмосферъ воздухъ пзъ воздушныхъ акку¬ 
муляторовъ (резервуаровъ), расположенныхъ 
подъ установкой пушки. Впускъ сжатаго воз¬ 

духа изъ кольцевого про¬ 
странства въ каналъ про¬ 
изводится открываніемъ 
клапана, при чемъ К'оличе- 
ство его можетъ измѣнять¬ 
ся, отчего начальная ско- 

Фиг. 16. 11-дюймовая пушка въ 35 калибровъ. роСТЬ И ДОСЯГаеМОСТЬ так- 

1867 г. съ среднихъ дистанцій (нѣсколько 
болѣе 2 в.), пробиваютъ насквозь броню тол¬ 
щиною въ калибръ, съ малыхъ — толщиною 
въ 1 калибръ 1 дм. 0. же обра.зца 1677 г. 
плиту толщиною въ 1 калибръ пробиваютъ съ 
разстоянія въ 5 вер. Съ появленіемъ брони 
въ 20 — О дм. за границею для увеличенія 
бронебойной способности увеличивали калпбръ 
за 11 дм.; въ Англіи и Италіи имѣются 100- 
тонныя п 120-тонныя пушки, калибромъ 17 дм., 
вѣсъ снаряда бо пд.; къ типу такихъ пушекъ 
относится наша 16-дм. со снарядомъ въ 42 пд., 
зарядомъ въ 9 пд. и начальной скоростью 
1400 фт. въ сек. Затруднительность обраще¬ 
нія съ такими калибрами, трудность и неэко¬ 
номичность фабрикаціи заставили насъ отка¬ 
заться отъ увеличенія 11-дм. калибра, для 
усиленія же бронебойной способности пушекъ 
стали увеличивать начальную скорость: яви¬ 
лись пушки въ 85 и болѣе калибровъ длиною. 
Въ бо-хъ гг. у насъ сдѣланъ почпнъ введенія 
въ число береговыхъ 0. мортиръ 6-дм. и ббль- 
шаго калибра (раньше были 5-пд. п 2-пд. глад¬ 
кія мортиры), ставшихъ грозою длн флота съ 
небронированной палубой. Усиленіе палубной 
брони можетъ происходить только на счетъ 
ослабленія бортовой—являются трудно согла¬ 
суемый требованія. Послѣ 6-дм. мортиръ из¬ 
готовляются 8-дм., 9-дм. н, наконецъ, Іі-дм.; 
вскорѣ 6 и 8-дм. мортиры были изъяты изъ 
числа береговыхъ, і 1-дм. мортира близъ дула 
пробиваетъ желѣзную броню толщиною въ 
12,6 дм. Р-дм. и 11-дм. мортиры — стальныя, 
одинаковаго чертежа, скрѣплены однимъ ря¬ 
домъ колецъ, о7-мм. береговая скорострѣль¬ 
ная пушка, системы Норденфельта, назна¬ 
чена для стрѣльбы по войскамъ п пебро- 
иированнымъ судамъ, на которыхъ непрі¬ 
ятель вылавливаетъ мины и производитъ де¬ 
сантъ. Въ послѣднее время для нашихъ 
береговыхъ крѣпостей, кромѣ мортиръ, заго¬ 
товляются 10-дм. пушки въ 45 калибровъ, 
а также 6-дм. скорострѣльныя (длина 45 ка- 

л-е могутъ регулироваться. 
Снизу на подобіе ружейнаго цѣвьн охватыва¬ 
ется желобомъ изъ листового желѣза; къ же¬ 
лобу прикрѣплены цапфы, которымъ О. на¬ 
кладывается на лафетъ, допускающій круго¬ 
вые повороты и придаваніе угловъ возвыше¬ 
нія до 35“. Заряжаніе производится съ казны. 
Въ послѣднее время предполагается сгущать 
воздухъ до 35'» атм., устранивъ болѣе совер¬ 
шенно утечку воздуха. А. Якимовичъ. 
Ор.гдіііііыс зііводы (пушечные заво¬ 

ды). — О пушѳчнолитейномъ мастерствѣ въ 
Россіи до конца XVII в. см. ст. Орудіе н 
Артиллерія. Петръ Великій строитъ нѣсколько 
пушечныхъ дворовъ, въ числѣ которыхъ но¬ 
вый у Краснаго пруда. Неудачныя дѣйствія 
подъ Нарвой и взятіе иашихъ орудій шве¬ 
дами вызываютъ литье крѣпостныхъ и поле¬ 
выхъ орудій изъ колоколовъ, признанныхъ 
лишними. Въ 1760 г. изъ нихъ отлито 100 
большихъ н 143 полевыхъ пушекъ, 12 мор¬ 
тиръ, 13 гаубицъ. Въ 1705 г. были устроены 
литейныя печи въ Нванъ-городѣ, для отливкн 
46 пушекъ 18-ти фунг. калибра. Въ 17(і8 г. 
велѣно было дѣДііть пушки «новыми образ- 
цами> надворѣ ки. Меншикова, въ Семенов¬ 
скомъ. Въ 1713 г. отливались пушки и въ 
Казани. Отливка орудіи производилась, по 
мѣрѣ надобности, или казеннымъ коштомъ 
(артоллерійскимъ вѣдомствомъ прн арсена¬ 
лахъ), пли по подряду—частными лицами. По¬ 
слѣдній способъ праитиі:овался и въ Зап. 
Европѣ: для отлііві.'и орудія приглашались из¬ 
вѣстные мастера-литейщики, которые по окон¬ 
чаніи'рабитъ переходили въ другое мѣсто. 
Усовершенствованіе орудій (особенно при из¬ 
готовленіи ихъ изъ стали) вызвало устройсіво 
особыхъ заводовъ, спеціально изготовляющихъ 
артиллерійскія орудіи. Въ настоящее время 
наиболѣе извѣстны орудійные заводы: въ Гер¬ 
маніи—королевско-прусскій оружейный и ору¬ 
дійный заводъ (въ Шпандау), королевско-прус¬ 
ская О. мастерская (въ Зіегбургѣ), коро¬ 
левско-баварскій 0. н оружейный заводъ (въ 
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Ингольштадтѣ), сталелитейный и О. заводъ Фр. 
Круппа (въ Эссенѣ), сталелитейныя и О. ма¬ 
стерскія Гріозона (въ Магдебургѣ), заводъ об- 
шества для изготовленіи орудій въ Бохумѣ); 
въ Австро-Венгріи—артиллерійскія мастерскія 
при вѣнскомъ арсеналѣ; во Франціи—артил¬ 
лерійскіе заводы въ Буржѣ н Неверѣ, С.-Ша- 
імонскій О. заводъ (частный) и О. заводъ об¬ 
щества Когдез рісііапііегн йе Іа Мёбііеггаппёе; 
въ Англіи—О. заводъ при королевскомъ арсе¬ 
налѣ въ Бульвіічѣ, заводы Армстронга (въ 
Эльсвичѣ) и Витворта (въ Манчестерѣ); въ 
Италіи—королевскіе О. заводы въ Генуѣ, Неа¬ 
полѣ и Туринѣ; въ Испаніи—въ Севильѣ и 
Трубіи. У насъ до послѣдняго времени ору¬ 
дія изготовлялись за границей (преимуществен¬ 
но у Круппа), но въ послѣднее время загра¬ 
ничные заказы прекращены, а вся выдѣлка 
орудій производптся на сталелитейныхъ и О. 
Обуховскомъ и пермскомъ заводахъ и ору¬ 
дійномъ с.-петербургскомъ заводѣ. Небольшая 
часть заказовъ исполняется частными заво¬ 
дами Александровскимъ (близъ СПб.) и брян¬ 
скими сталелитейными н желѣзо-дѣлательными. 

Я. ф.-В. 
Орудія ■■ машііиы ссльскожрзнй- 

стисіінып—наравнѣ со всѣми остальными 
машпнамп—служатъ для замѣны физическаго 
труда человѣка (см. Машины въ экономиче¬ 
скомъ отношеніп, XVIII, 835). Производитель¬ 
ность работы зависитъ прежде всего огь ско¬ 
рости работы. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ отъ 
быстроты работы даже зависитъ «быть или не 
бытьэ урожаю. Въ мѣстностяхъ съ сухимъ 
климатомъ выгоднѣе прибѣгнуть къ плужной 
обработкѣ и рядовому посѣву, такъ какъ, окон¬ 
чивъ скорѣе работы, мы дае.чъ растеніямъ 
возможность полнѣе использовать весеннюю 
почвенную влагу; въ сѣверныхъ же раіонахъ, 
съ короткимъ лѣтомъ, раннее окончаніе посѣва 
обезпечиваетъ созрѣваніе хлѣбовъ до осен¬ 
нихъ заморозковъ. Съ понятіемъ пропзводн- 
тельности связано представленіе и о совер¬ 
шенствѣ работы. Такъ, рядовая сѣялка про¬ 
изводитъ посѣвъ совершеннѣе сѣятеля; тратя 
на посѣвъ много меньше сѣмянъ, она зад'ѣлы- 
ваеть ихъ на желаемую глубину, въ опредѣ¬ 
ленномъ і;олнчествѣ и разстояніи другъ отъ 
друга, т. е. ставитъ ихъ въ наиболѣе благо¬ 
пріятныя условія, чѣмъ способствуетъ луч¬ 
шему и по качеству, и по количеству всхо¬ 
ду. Лучше исполняетъ свое назначеніе и мо¬ 
лотилка, по сравненію съ ручнымъ обмоло¬ 
томъ, давая полный умолотъ зерна и тѣмъ 
увеличивая его выходъ даже до 37о- Чѣмъ 
производительнѣе О. или машина, тѣмъ мень¬ 
ше силъ затрачиваетъ рабочій прн управ.іе- 
ніи ими. Въ этомъ отношеніи можно-бы раз¬ 
дѣлить О. и машины на нѣсколько категорій; 
въ первую входятъ простѣйшія О., йрп поль- 
зованіп которымн рабочій затрачиваетъ на¬ 
ибольшее колнчество силы (лопаты, кирки и 
т. п.), въ послѣднюю — паровыя молотилкп. 
паровые плуги и т. п. машины, въ работѣ 
которыхъ участіе человѣка доведено до ми¬ 
нимума. Съ повышеніемъ пронзводительно- 
стп О. или машинъ увеличивается и ихъ 
стоимость. Однако, для опредѣленія истинной 
стонмостп работы иашннамп, необходимо 

Эігііііпдоіісі. стопарь, т. ХХИ 

произвести учетъ работы. Для этого слѣдуетъ 
опредѣлить проценты на затраченный капиталъ, 
издержки на погашеніе, ремонтъ, смазку и, 
наконецъ—чпсло рабочихъ дней—пѣшихъ, кон¬ 
ныхъ или воловьихъ *). Такой учетъ работы 
О. или машинами въ различныхъ мѣстностяхъ 
показываетъ, что чѣ.мъ дороже рабочія руки, 
тѣмъ болѣе выгодной является машинная ра¬ 
бота, и обратно: незамѣнимая въ степной по¬ 
лосѣ жнея-сноповязалка можетъ оказаться не¬ 
выгодной въ сѣв. нечерноземной полосѣ Рос¬ 
сіи. Йо для нѣкоторыхъ О. и машинъ «насталъ 
тотъ экономическій моментъ, когда они яв.м- 
ются необходимостью въ каждомъ хозяйствѣ». 
Сюда относятся плуги, сѣялки и молотилки 
(не паровыя). Сельскохозяйственное машино¬ 
строеніе въ теченіе короткаго времени сдѣг 
лало громадные успѣхи, въ особенности въ 
Англіи, Германіи и Америкѣ. Разумѣется важ¬ 
но содержаніе работающей машины, требую¬ 
щее безупречнаго ихъ состоянія, что можетъ 
быть достигнуто лишь прн тщательномъ съ 
ними обращеніи. Особенно важно умѣть пра¬ 
вильно собрать машину, установить и пустить 
въ ходъ. Въ качествѣ матеріала для О. и ма¬ 
шины больше всего идетъ яіелѣзо въ видѣ или 
кузнечнаго вли стали, или чугуна, смотря но' 
назначенію данной части О. или машины (от¬ 
валы, ножи или рѣзцы, лемехи, зубья, зубча¬ 
тыя колеса и т. п.). На второмъ мѣстѣ стоитъ 
дерево, идущее на колеса, грядили, дышла, 
обшивку машины, на рамы боронъ и т. д., 
ц при томъ обязательно высушеннымъ. Въ 
послѣднее время стараются дерево замѣнить 
во всѣхъ частя.хъ желѣзомъ, однако— и дерево' 
имѣетъ не мало сторонниковъ, благодаря упру¬ 
гости, малому вѣсу п легкости починки. 
Первыя О. п машины отличались простотой 

устройства, но и несовершенствомъ работы. 
Въ Россіи таковыми были соха н борона- 
смыкъ, два орудія, приспособленныя къ каме¬ 
нистымъ ПОЛЯМЪ и пріуроченныя къ сѣверной, 
полосѣ Россіи, къ раіону огневого хозяйства. 
Постоянно усовершенствуясь, соха преврати¬ 
лась въ косулю вли самолетъ (Ярославская,^ 
Вологодская и Владимірская губ.) и сабанъ 
(Пермская и Вятская губ.)—два типа О., болѣе 
близкихъ къ плугу. Въ раіонахъ съ болѣе 
плотной почвой, труднѣе поддающихся обра¬ 
боткѣ, должны были появиться, конечно, н дру-» 
ГІЯ О.; в ь южныхъ, юго-восточныхъ, степныхъ 

”) Папр.—учетъ работы одяоконваго илуга, цѣпою въ 
1? р.« вспахивающагі* при 2Ѵз вріп. г.іубяиы и 4 врш. шире¬ 
ны Ѵз казенной дес. въ день и служащаго 10 лѣтъ. За¬ 
траты: 10^/о на вогапіепі>), оа оборотный капиталъ, 
2^/0 в<* ремонтъ, всего 18°/о ид» 3 р. 6 и. При 120 днвхъ 
нлужяой работы инъ можно вспахать 40 кааеяпы.чъ дес 
при 1 щахотѣ (40 к. въ депь) н 1 лошади (25 к. въ деяь)^ 
такимъ образомъ осе работа плугомъ обойдѳтса яъ ві р. 
6 к. (3 р. 6 к -^48 р 4*^ Р«) вли 2 р. 2 в. каждак деся¬ 
тина. Второй іірниѣръ учета р<аботы сиоповазалки, іъ 
ср«іввеиіи съ ручной убіркой хлѣба (В. Долинскій—до¬ 
кладъ 3-му областному съѣзду хозяевъ въ Кіевѣ* «іУІа- 
іііиыпаа и ручвап уборва хлѣбовъ»): ручнап уборка 
90 дес. но 25 к. съ каждой обходится, считав по 30 к 
ва ковау, въ 675 р.; уборка саовОвазалкой 6 дес. стоитъ: 
1) 4 рабпчичъ по 40 в —I р 60 к., 8 лошідей по 50 к.— 
4 р., 48 фт. бичсвы—10 р. 80 к , смазка—80 к., укладка 
въ свопы- 1 р. 80 к., птого съ 6 дес.—19 р , съ 90 дес 
—285 р. ''О к.; 2) 6*^/0 со стоимоств яъ 400 р.—24 р , ва 
вогашевіе нъ 6 лѣтъ—66 р. 67 к., ва реиоотъ—35 р., 
втояо 410 р«> 67 к ^ т.іввмъ образомъ—маіііиаяаа уборка 
сберегаетъ 261 р. 3 к. (675—410 р. 97 к.). 

14 
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и черноземныхъ губерніяхъ видимъ малорос¬ 
сійскій сабанъ или колонистскій плугъ, крайне 
схожій съ обыкновеннымъ плугомъ. Вороны, 
которыя здѣсь конструировались, были снаб¬ 
жены плотными деревянными рамами съ же¬ 
лѣзными зубьями, опять-таки приспособлен¬ 
ныя къ болѣе плотной почвѣ. Въ періодъ го¬ 
сподства сохи и сабана, не знали вмѣстѣ съ 
тѣмъ и иного посѣва, кромѣ ручного; уборка 
травъ и хлѣбовъ производилась косами и сер¬ 
пами, молотьба—цѣпами, животными, катками, 
очистка зерна—на вѣтру лопатами п черезъ 
свта. Удовлетворяться такими простыми ору¬ 
діями русское сельское хозяйство могло 
только лишь до тѣхъ поръ, пока сушествовали 
дешевыя рабочія руки и была возможна эк- 
стензивная система хозяйства. Временемъ 
зарожденія русскаго сельско-хозяйственнаго 
машиностреніи надо считать конецъ прошлаго 
столѣтія, когда въ имѣніи Полторацкаго (Ка¬ 
лужская губ.) была устроена мастерская ря 
выдѣлки различныхъ О. и когда въ отдѣльныхъ 
хозяйствахъ стали возникать собственныя ма¬ 
стерскія для ремонта О. и машинъ. Первый 
заводъ основанъ X. И. Вильсономъ въМосквѣ 
въ 1802 г., 2-й Лильпопомъ въ Варшавѣ въ 
1818 г., 3-й Бутеновомъ въ Москвѣ. Затѣмъ въ 
1828 г. устроена механическая мастерская при 
Имп. вольно-экоиомическомъ обществѣ. Рефор¬ 
ма 19 февраля, лишивъ помѣщиковъ даровыхъ 
рабочихъ рукъ, побудила землевладѣльцевъ, 
особенно наиболѣе крупныхъ изъ нихъ, обза¬ 
вестись болѣе совершеннымъ инвентаремъ, 
взамѣнъ прежняго крестьянскаго. Въ этомъ 
объясненіе той лихорадочной выписки 0. и ма¬ 
шинъ изъ заграницы, которая наблюдалась 
въ 60-хъ годахъ. Первое знакомство съ загра¬ 
ничными О. и машинами оказалось, однако, 
не вполнѣ удачнымъ, таігъ какъ большинство 
и. и машинъ не было приспособлено къ мѣ¬ 
стнымъ условіямъ, да и обращаться съ ними 
никто не умѣлъ. Не смотря на это, безпош¬ 
линный ввозъ всевозможныхъ иностранныхъ 
0. и машинъ имѣлъ огромное значеніе для 
русскаго сельскаго хозяйства, такъ какъ съ 
одной стороны онъ снабдилъ сельскихъ хо¬ 
зяевъ нѣкоторымъ, и при томъ болѣе совер¬ 
шеннымъ инвентаремъ, съ другой стороны— 
познакомилъ русскихъ техниковъ съ образцами 
заграничной техники. Съ этого момента нача¬ 
лась для русскаго машиностроенія новая эра: 
русскіе заводы п мастерскія напрягли свои 
силы, чтобы создать О. болѣе подходящія къ 
условіямъ русскаго сельскаго хозяйства. Од¬ 
нако, по признанію самого министерства фи¬ 
нансовъ, иностранные конструкторы оставили 
далеко за собой русскихъ машиностроителей, 
выпустивъ въ продажу цѣлый рядъ 0. и ма¬ 
шинъ, нашедшихъ теперь прочный сбытъ въ 
Россіи, благодаря приспособленности къ мѣ¬ 
стнымъ условіямъ. Въ этомъ отношеніи Рос¬ 
сія представляетъ широкое поле сбыта для 
заграничныхъ произведеній. Доставляются ма¬ 
шины главнымъ образомъ, изъ Англіи, Гер¬ 
маніи, Сѣверо-Америк. Соединенныхъ Шта¬ 
товъ, Австріи и лишь отчасти изъ Франціи. 
Бъ началѣ 60-хъ годовъ Россія покупала пре¬ 
имущественно англійскія издѣлія (плуги, мо¬ 
лотилки, соломорѣзки и т. д.); въ настоящее 

же время нѣкоторыя англійскія О., напр. 
плуги, почти вытѣснены нѣмецкими, такъ что 
Англія поставляетъ лишь паровыя молотилки, 
сортировки, отчасти вѣялки, локомобили, со¬ 
ломорѣзки и корнерѣзки. Германія ввозитъ въ 
Россію плуги (преимущественно — Сакка и 
Эккерта), рядовыя сѣялки, конныя и ручныя 
молотилки, вѣялкп, куколеотборныя машины. 
Издѣлія изъ Сѣв.-Амер. Соединенныхъ Шта¬ 
товъ стали поступать преимущественно съ 
конца 70-хъ годовъ: до того времени амери¬ 
канцы ввозили только жатвенныя машины. 
Среди амерпі.анскпхъ О. и машинъ наиболь¬ 
шимъ спросомъ пользуются рядовыя сѣялки, 
различныя бороны, сѣнокосилки, сноповязалки, 

I конныя грабли, сѣнные прессы, постепенно 
вытѣсняющіе произведенія другихъ странъ. 
Сообразно условіямъ сельскаго хозяйства въ 
АмериіЛ, мѣстные конструкторы стараются 
создать такія машины, которыя одновременно 
исполняли бы возможно большее число работъ, 
хотя бы нѣсколько и въ ущербъ качеству са¬ 
мой работы; поэтому-то здѣсь возникли луч¬ 
шія жнеи-сноповязалки, рядовыя сѣялки, одно¬ 
временно высѣвающія в задѣлываіопіія сѣмена 
и т. п. Американскіе плуги, не смотря на ихъ 
превосходство, покупаются сравнительно сла¬ 
бо по причинѣ ихъ дороговизны. Изъ Ав¬ 
стріи мы получаемъ только молотилки, отчасти 
вѣялки п сортировіси. Мало ввозится О. и ма¬ 
шинъ и изъ Франціи, такъ какъ издѣлія этой 
страны, наравнѣ съ австрійскими, отличаются 
сравнительной дороговизною. 
Не смотря на усиленную конкурреицію За¬ 

пада, русское сельско-хозяйственное машино¬ 
строеніе въ короткое время сдѣлало успѣхи 
и умалило вліяніе иностранныхъ заводовъ; 
прежде ввозъ О. и машинъ составлялъ поло¬ 
вину общаго потребленія ихъ въ Россіи, те¬ 
перь же потребность наша въ О. и машинахъ 
покрывается ввозомъ изъ-за границы только 
въ четвертой части. По свѣдѣніямъ, собран¬ 
нымъ въ 1881 г. для всероссійской вы¬ 
ставки 1882 г., размѣры производства всѣхъ 
русскихъ заводовъ и мастерскихъ не пре¬ 
вышали 5 милл. руб., между тѣмъ про¬ 
изводство толысо 50 крупнѣйшихъ заведеній^ 
явившихся экспонентами на нижегородской 
выставкѣ 1896 г., оцѣнивалось въ 7 милл. 
руб.; общая же производительность всѣхъ за¬ 
водовъ и мастерскихъ можетъ быть опредѣ¬ 
лена теперь цифрою не менѣе 20 милл. руб., 
при ввозѣ на сумму немногимъ болѣе 7 милл. 
руб. Хотя число отдѣльныхъ заводовъ п мастер¬ 
скихъ несомнѣнно возросло (въ 1875 г. по свѣ¬ 
дѣніямъ, собраннымъ прежнимъ департамен¬ 
томъ земледѣлія и сельской промышленности, 
числилось въ 46 губерныхъ 2оЗ заведенія, а 
въ 1896 г. такнхъ заведеній насчитывалось 
уже свыіііе 400), но во всякомъ случаѣ уве¬ 
личеніе общаго производства обязано, глав¬ 
нымъ образомъ, расширенію производитель¬ 
ности каждаго отдѣльнаго заведенія. Увели¬ 
ченіе оборотовъ дало возможность машино¬ 
строителямъ понизить стоимость выпускае¬ 
мыхъ ими въ продажу издѣлій и внести раз¬ 
личныя усовершенствованія въ техникѣ про¬ 
изводства. Стало замѣтнѣе и проявленіе са¬ 
мостоятельности въ построеніи новыхъ ма- 
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шинъ или въ замѣнѣ однихъ частей другнин, 
болѣе совершенными или болѣе пригодными 
при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ; равнымъ 
образомъ не мало было внесено улучшеній н 
въ тѣ заграничныя копіи, которыя въ началѣ 
составляли исключительный предметъ произ¬ 
водства нашихъ заводовъ и мастерскихъ. 
О размѣрахъ ввоза земледѣльческихъ машинъ 
въ Россіи и о вліяніи таможенныхъ пошлинъ 
см. Машиностроеніе (XVIII, 834—835). Труд¬ 
ность конкурренціи русскихъ заводовъ съ за¬ 
граничными заключается, помимо сравнитель¬ 
ной дороговизны русскаго металла, и въ ха¬ 
рактерѣ самаго производства, разсчитаннаго 
па внутреннее потребленіе и находящагося 
въ зависимости отъ колебаній въ странѣ уро¬ 
жая-условія, не имѣющаго мѣста п]рн произ¬ 
водствѣ для всемірнаго рынка, которое, на¬ 
правляя свои издѣлія, смотря по спросу, въ 
тѣ или другія страны, имѣетъ возможность 
убытки на одномъ рынкѣ покрыть прибылями 
на другомъ. Фактъ относительной дороговизны 
русскихъ О. и машинъ далъ мысль ходатай- 
ствоваіь о сложеніи иошліпіъ съ привозныхъ О. 
и машинъ и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ частей ихъ, 
хотя бы тѣ\ъ, ь'оторыя, по какимъ-либо причи¬ 
намъ, илп совсѣмъ не изготовляются въ Россіи, 
или изготовляются въ ничтожныхъ размѣрахъ. 
Желаніе это, впервые точно формулированное 
на торгово-промышленномъ съѣздѣ въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ въ 1896 г., было предме¬ 
томъ обсужденія въ 1897 г. въ комииссів 
при департаментѣ торговли и мануфактуръ, 
съ участіемъ представителей отечественнаго 
машиностроенія и сельскаго хозяйства. Дру¬ 
гое условіе, тормозящее развитіе нашего 
машиностроенія, заключается въ отсутствіи 
у насъ ладъ, знакомыхъ съ построеніемъ 
сельско-хозяйственныхъ О. и машинъ. Только 
въ 1896 г. была освовапа первая станціи длв 
техническаго испытанія земледѣльческихъ О. 
и машинъ и первая каеедра сельско-хозяй¬ 
ственнаго машиностроенія при харьковскомъ 
технологическомъ институтѣ. Въ прежнее 
время при московскомъ техническомъ учи¬ 
лищѣ преподавалось сельско- ховяйственное 
машиностроеніе, но спеціалистомъ по этому 
предмету изъ училища никто не выходилъ. 
Въ другихъ высшихъ техническихъ заве¬ 
деніяхъ проходилось ве машиностроеніе, а ма¬ 
шиновѣдѣніе. 
Въ данное время въ Россіи изготовляются 

всевозможные типы О. и машинъ, за не¬ 
большимъ исключеніемъ; не изготовляются 
совершенно нѣкоторыя спеціальныя бороны, 
жнеп-сноповязалкн, сепараторы и различные 
приборы, употребляемые въ садоводствѣ и 
огородничествѣ; изготовляются въ ограничен¬ 
номъ к'оличествѣ косилки п жнеи со сбрасы- 
паюніимъ аппаратомъ; выдѣлка всѣхъ этихъ из¬ 
дѣлій невыгодна въ Россіи или вслѣдствіе не¬ 
большого на нпхъ спроса, илп за отсутствіемъ 
хорошаго матеріала. На первомъ мѣстѣ стоитъ 
производство плуговъ, особенно однокорпус¬ 
ныхъ и одноконныхъ, которыхъ изготовляется 
у насъ не менѣе ІОО тыс. штукъ ежегодно *). 

*) Ир&нзоодитоп^ъ плуговъ в вообвіс орудій по обра* 
<боткЪ почвы яъ иасвовщео преыа эавиваютсл ирѳвку- 

Наиболѣе распространенными являются пауж- 
ки срязансь'аго» типа, изготовляемые заводами 
и мастерск'имп московскаго района, при чемъ 
на долю одного завода рязанскаго товарище¬ 
ства, спеціально изготовляющаго орудія об¬ 
работки почвы, приходится не менѣе ЮО тыс. 
штукъ въ годъ. Въ прибалтійскихъ и вообще 
въ западныхъ губерніяхъ широко распростра¬ 
нены плуги Шварцофа въ Ригѣ, отличающіе¬ 
ся довольно хорошей, хотя и грубоватой сбор¬ 
кой п отдѣлкой и невысокими цѣнами. Изъ 
болѣе крупныхъ плуговъ наибольшимъ спро¬ 
сомъ въ южной и средней полосѣ Россіи 
пользуются плуги съ цвлиндрическомъ отва¬ 
ломъ, представляющіе копію съ плуговъ Сак- 
ка, приводимыхъ въ столь большемъ числѣ изъ 
Германіи. На Ю, также на ЮВ, и сѣверномъ 
Кавказѣ въ послѣдніе годы хорошимъ спро¬ 
сомъ пользуются многокорпусные плуги, по¬ 
чему тамъ возникли заводы, изготовляющіе 
исключительно плуги этого типа, не мало 
копируя многокорпусные плуги Эккертъ и 
К®. Покупателями плуговъ, особенно же одно¬ 
корпусныхъ и одноконныхъ, являются глав¬ 
нымъ образомъ крестьяне. Не смотря, одна¬ 
ко, на громадныя цифры производства плу¬ 
говъ, для ихъ продажи остается еще широ¬ 
кое поле сбыта, такъ какъ еще во многихъ 
районахъ царствуетъ почти исключительно 
соха или косуля. На Волгу теперь требуется 
иностранныхъ плуговъ не болѣе 2о — 2.')'’/о, 
остальное же количество составляютъ плуги 
русского производства, тогда какъ пять лѣтъ 
тОіМу назадъ иностранныхъ плуговъ продава¬ 
лось туда 75—807о. Изъ боронъ наичаще при¬ 
готовляются сложныя бороны типа Говарда 
или <зигъ-загь», а также деревянныя, типа 
Валькура. Не малые успѣхи оказало русское 
машиностроеніе и въ дѣлѣ построенія всевоз¬ 
можныхъ сѣялокъ. Въ 1893 г. были извѣстны 
лишь два завода, выпускающихъ въ продажу 
русско-американскія рядовыя сѣялки (Гель- 
фериха-Саде и 6р. Эльворти), а въ І8’96 г. 
такихъ заводовъ насчитывается уже семь. 
Существованіе привоза въ Россію, и 'при¬ 
томъ въ большомъ количествѣ, заграничныхъ 
сѣялокъ -объясняется, вѣроятно, болѣе легкою 
воспріимчивостью иностранныхъ завиДчиковъ 
ко всевозможнымъ улучшеніямъ въ конструк¬ 
ціи О. и машинъ. Изъ жатвенныхъ - машинъ 
наибольшаго производства достигли таь-ъ на¬ 
зываемыя ілобогрѣй.кн» пли счубогрѣйкн>, 
т. е. жнеи съ ручнымъ сбрасываніемъ, - кото¬ 
рыя впервые были построены и пущены въ 
ходъ старѣйшимъ и наиболѣе крупнымъ заво¬ 
домъ юга Россіи Леппа и Вальмана въ Хор¬ 
тицѣ и Александровскѣ; позже онѣ быстро 
распространилпсь по всему Ю Россіи, не 
смотря на свои недостатки (за послѣднее 
время ежегодно выпускалось до 20 тыс. штукъ). 
Заводъ Д. Гріевза и К“ занимается теперь 
почти исключительно выдѣлкою этихъ жней 
(пронзводптъ до 3 тыс. штукъ въ годъ). Жнеп 

шествевво слѣдующіе ваводы: Столлъ ж въ Воро> 
иежѣ, Поткяяскій кавеввый ваводъ въ Вятской губ.| аа* 
кодь Григорьева въ Аисайской стапвцѣ ДнисвоЙ обл., 
ваяоды И. И , Я. Г. II В. Г. Гев»въ въ Одессѣ, Шелле-^ 
такъ же, бр. Донскихъ въ Ынколаевѣ, ряВановаго това» 
рищества въ Рдаавв, Шварцгофа въ Ригѣ іі т. д 

14* 
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со сбрасывающимъ аппаратомъ приготовля¬ 
лись только на трехъ русскихъ заводахъ, а 
жненсноповязалки совсѣмъ не выдѣлывались въ 
Россіи, не смотря на то, что спросъ иа машины 
обоихъ типовъ съ каждымъ годомъ все возра¬ 
стаетъ; развитію этого производства, вѣроятно, 
препятствуетъ отсутствіе у насъ выдѣлки ча¬ 
стей изъ ковкаго чугуна *}. Простыя молотпл- 
ки сдѣлались одними изъ первыхъ произведе¬ 
ній нашихъ сельско-хозяйственныхъ мастер¬ 
скихъ и сдѣлались настолько распространен¬ 
ными, что образовались даже особые центры 
кустарнаго производства, напр. гор. Сапо¬ 
жокъ Рязанской губ., гдѣ выдѣлываются въ 
громадномъ числѣ (до 3 тыс.) прочныя и 
дешевыя ссмыковки>, на ходу, правда, до¬ 
вольно тяжелыя. Зато производство сложныхъ 
п особенно паровыхъ молотилокъ почтп со¬ 
вершенно отсутствуетъ въ Россіи, какъ за 
неимѣніемъ подходищаго матеріала, такъ и 
за малымъ и непостояннымъ спросомъ; отро¬ 
ются онѣ на 2—3 зав., и то по особому зака¬ 
зу **). Производство вѣялокъ и плуговъ до¬ 
стигло. громаднаго развитія; изъ-за границы 
лхъ почти не привозятъ. Бъ большинствѣ слу¬ 
чаевъ онѣ русской конструкціи, иапр. «Успѣхъ» 
Вараксина, «Ярославская» и другія. Зато 
вѣнлки-сортировки представляютъ собой ко¬ 
піи иностранныхъ машинъ. Изъ сортировокъ 
иностранныхъ въ большомъ ходу теперь млынки 
завода бр. Реберъ въ Вутѣ, ио и эти машины 
стали конструироваться на русскихъ заводахъ. 
Изъ сортировокъ русской конструкціи ука¬ 
жемъ иа сортировку Ѳ.И. Вараксина, затѣмъ 
польскій млыиокъ, швырялка графа Берга ***). 
Въ послѣдніе годы стали распространяться 
еще и тріеры, для отбиранія главнымъ образомъ 
куколя (куколеотборники), а также и д^гихъ 
сорныхъ травъ. Отроются они на заводѣ Шуль¬ 
те въ Ригѣ, нѣкоторыя издѣлія котораго, бла¬ 
годаря большей приспособленности къ мѣ¬ 
стнымъ условіямъ, ставятся даже выше за¬ 
граничныхъ, затѣмъ мелкими мастерскими, а 
также многими кустарями. Однако, отечествен¬ 
ное производство еще не можетъ удовлетворить 
съ каждымъ годомъ увеличиваюніійся спросъ, 
почему не мало этихъ машинъ привозится и 
изъ-за границы (напр. съ заводовъ Майера, въ 
Германіи, Маро и Кабассона во Франціи). 
Зерносушилки приготовляются почти' цѣли¬ 
комъ въ Россіи и изъ-за границы не посту¬ 
паютъ. Таковы зерносушилки Аккермана, Си- 
верса, Эсмарха и другихъ. Напротивъ того, 

*) Производство жатвеваыхъ машинъ и вообще ма¬ 
товъ но уборкѣ хлѣбовъ соередотояидось на слѣд. за¬ 
водахъ*. бр. Эльворти въ Елязаветградѣ, тульскаго то- 
варвшества въ Тулѣ, Джоя • Гріевза въ Бердавсхѣ. вдовы- 
МастІасъ>^тамъ же, Леппа м Иальмаііа—въ иол. Хор- 
твца, бр. ІСлассевъ въ Мелитополѣ, Клаеееяъ и Ыей- 
фельдъ на ст. Софіевка Лозово-Севаетоп. ж. д. 

Кояаыа молотялвв изготовляются главнымъ 
обрлвонъ яа заводахъ Липгарта въ Москвѣ. Эльвортв въ 
Близаветградѣ. Вольскаго въ Люблинѣ, Леяпа и Валь- 
мава въ вол. ХОртаца, 'І'репке въ Харьковѣ; паровыя 
молотплкв производятся вочтя ясллючвтельяо ва заво¬ 
дахъ ІкГальцевскаго товарищества и отчасти ла колоиея- 
сномъ яашйвостроательоомъ заводѣ, етроющснъ, между 
прочяиъ, в локоиобилв. 

Вѣялки в спртвроякя взготооляются заоодаии 
Вараксява иъ Суиахъ я Вахмутѣ, Максииова въ Ростов^ 
яа Дояу, рязанскаго товарищества, Липгарта, Луда въ 
Ригѣ в др. южными заводами. 

сѣнные прессы и соломорѣзки въ большинствѣ 
случаевъ представляютъ собой копіи съ ино¬ 
странныхъ образцовъ. Косы приготовляются 
въ крупныхъ размѣрахъ иа Артинскомъ ка¬ 
зенномъ заводѣ въ Пермской губ. и Вилей- 
скомъ частномъ въ Виленской губ., производ¬ 
ство которыхъ опредѣляютъ сотнями тысячъ 
экземпляровъ въ годъ. Мелкіе заводы и ма¬ 
стерскія разбросаны въ сѣверной полосѣ, въ 
губерніяхъ Пермской, Ярославской н др. Изъ 
иностранныхъ же, особенно среди крестьянъ, 
въ ходу австрійскія косы, правда, невысокаго 
качества, но очень дешевыя. Въ послѣднее 
время земства стали устраивать испытаніи 
различныхъ косъ, выписывая ихъ отъ опредѣ- 
лонныхъ фирмъ и разсылая крестьянамъ, съ 
просьбой дать отзывъ объ ихъ качествѣ. 
Въ заключеніе отмѣтимъ развитіе кустарной 
промышленности, которая съ каждымъ годомъ 
дѣлаетъ все болѣе и болѣе замѣтные успѣхи. 
Въ настоящее время изъ рукъ кустарей вы¬ 
ходятъ всевозможныя О. и машины (плуги, 
бороны, вѣялки, молотилки, сортировки и даже 
тріеры), и при этомъ не только простыхъ, но 
и сложныхъ конструкцій. По качеству онѣ 
иногда не уступаютъ заводскимъ, хотя среди 
нихъ, конечно, чаще встрѣчаются плохія ма¬ 
шины, такъ какъ кустари не обладаютъ не¬ 
обходимыми капиталами и орудіями производ¬ 
ства, и менѣе отзывчивы на всевозможныя 
новѣйшія улучшенія. 
Литература. В. Черняевъ, «Земледѣльче¬ 

скія О. и Машины, устройство, выборъ и уходъ 
за ними» (съ 270 рис.); А. П. Адріановсі.ій. 
«Сельскохозяйственныя О. и машины» (вып. 
I. съ 129 рис.); проф. Э. Перельсъ, «Руковод¬ 
ство къ выбору и употребленію сельскохозяй¬ 
ственныхъ машинъ и О.» (перев. съ нѣмецк.); 
«Сельское и лѣсное хозяйство Россіи» (съ 
приложеніемъ 47 картъ н діаграммъ, изданіе 
дпт. земледѣлія п сельской промышленности 
министерства государственныхъ имуществъ 
дли всемірной Колумбовой выставки 1893 г., 
въ Чикаго); «Производительныя силы Россіи» 
оффиціальное изданіе для выставки 1896 г. 
въ Нижнемъ - Новгородѣ); Левинъ, «Сельско- 
хозяйственное машиностроеніе на нижегород¬ 
ской выставкѣ» («Земледѣльческая Газета», 
№ 50 н 51, 1896), «Сельско-хозяйственное ма¬ 
шиностроеніе» («Вѣстникъ Финансовъ», 1897, 
№ 21). Е. Каратыгинъ. 
_®І» ушеііиаіі мастерская — см. 
Оружейные мастера и Мастерскія военныя 
(XVIII, 769). 
Орушсііиая палата — упоминается 

впервые въ актахъ съ начала XVI в.; обнимала 
собою мастерскія, производившія оружіе, одеж¬ 
ды, украшенія, сосуды и пр. вещи для царя 
(Государева Мастерская Палата) и Царицы 
(Царицына Мастерская Палата). Были осо¬ 
быя мастерскія для царевень п царевичей. 
Въ мастерскихъ были мастера алмазныхъ 
дѣлъ, рѣзныхъ дѣлъ изъ кости, скаищики, пор¬ 
тные, кружевяики, посошипкщ чеботники, кар¬ 
тузники, бѣлильнііки и т. п. До конца ХѴП в. 
мастерскія палаты составляли особое упра¬ 
вленіе и были обыкновенно въ вѣдѣніи по¬ 
стельничаго. Петръ Вел. соединилъ всѣ ста¬ 
ринные приказы дворцоваго управленія въ 
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одно вѣдомство, подъ названіемъ «Мастерская 
н О. Паіата> и главнымъ вѣдѣніемъ сената, 
для храненія сокровищъ и управленія иосков^ 
сними дворцами и волостями. Къ этому учре¬ 
жденію причислены были п всѣ мастерскія, 
соединенныя въ одну. Въ 1806 г. Мастерская 
и и. палата, съ постройкою новаго зданія и по¬ 
явленіемъ правилъ для управленія ею и хра¬ 
ненія находящихся въ ней предметовъ, прі¬ 
обрѣтаетъ уже отчасти характеръ музея, а въ 
18ІІІ г., съ утаздненіемъ присутствія «Ма¬ 
стерской О. Палаты» іі передачею въ вѣдом¬ 
ство моек, дворцовой конторы, окончательно 
обращается въ музей, подъ именемъ О. пала¬ 
ты (см. XX, 115). В. Р - въ. 

0|>ушсйтікіі—см. Оружейные п Ору¬ 
дійные заводы. 
Оружейиос діКло — см. Оружіе. 
Орушейиыс заноды.—Оружіе перво- 

пачально приготовлялось мастерами на дому; 
мастера эти вскорѣ стали образовывать отдѣль¬ 
ныя О. обнщны и цехи, выдѣлывавшіе тотъ 
или другой сортъ или видъ оружія. Необхо¬ 
димость массовой выдѣлки оружія, постоянно 
возраставшей съХѴПв., побудила прекратить 
штучную выдѣлку оружія и перейти къ завод¬ 
ской или машинной. Такимъ образомъ воз¬ 
никли О. ■ заводы, съ которыми оружейники 
были связаны особыми договорами или обяза¬ 
тельствами. У насъ оружейники, какъ отдѣль¬ 
ное сословіе, впервые являются въ ХУІ в., 
когда въ 1595 г. поселено въ Тулѣ, въ Куз¬ 
нецкой казенной слободѣ, 30 самопальныхъ ма¬ 
стеровъ; имъ даны особыя права въ Обѣльной 
грамотѣ и взято съ нихъ обязательство готовить' 
пищали. Ѵисло самопальниковъ-оружейниковъ 
въ Тулѣ постепенно возрастало: въ 1704 г. 
ихъ было 749 чел., въ первую ревизію—2560, 
въ третью (1760)—4413, въ четвертую (1782) 
—5122, въ 1847 г., съ женами и дѣтьми—бо¬ 
лѣе 19000. Оружейники приготовляли оружіе 
въ заводахъ и на дому, въ казну и на себя. 
Работавшіе въ казну дѣлнлисѣ на цехи; въ 
Тулѣ въ 1847 д было въ стальномъ цехѣ — 
2053, замочномъ—2066, приборномъ—940, бѣл. 
оружія—2430, ложеваго—1215, стальной ар¬ 
тели—116. Каждый цехъ имѣлъ выборнаго 
старосту, старшину, сотенны.хъ, браковщиковъ 
и т. п. По полицейской части и домашнимъ 
дѣламъ оружейники были подвѣдомственны 
своему суду и заводскому полиціймейстеру, 
по дѣламъ общественнымъ и тяжебнымъ—суду 
цехового разряда, по уголовнымъ—военному 
суду. Ови могли устраивать заводы (такъ возни¬ 
кли въ Тулѣ заводы самоварные, скобельнаго 
товара и пр.); освобождались отъ рекрутской 
повинности п податей; получали денежныя 
ссуды и въ кредитъ желѣзо, муку, лѣсъ и пр.; 
имѣли богадѣльню, школы, госпиталь и пожар¬ 
ную команду. Переходить въ другія сословія 
имъ ие дозволялось. Оружіе военное и охот¬ 
ничье и другіе предметы ручной п.хъ выдѣлки 
были высокаго качества, при довольно низ¬ 
кихъ цѣнахъ. Въ 1864 — 67 гг. послѣдовало 
освобожденіе оружейниковъ отъ обязатель¬ 
ныхъ отношеній къ заводамъ, прп чемъ имъ 
были даны слѣдующія льготы: оружейники, 
находившіеся съ 18-лѣтняго возраста на за¬ 
водѣ плп въ командировкахъ не менѣе 20 лѣтъ. 

а также престарѣлые, немощные и увѣчные) 
освобождались отъ зейскихъ н казенныхъ по¬ 
датей' и рекрутской повинности пожи.з'невио, 
всѣ прочіе—на 6 лѣтъ; долги за провіантъ н 
желѣзо и въ заводскую ссудную сумму сло¬ 
жены; казенныя усадебныя земли, занятыя 
оружейниками, поступали въ ихъ собствен¬ 
ность; по желанію, оружейники надѣлались 
землею. Большинство ихъ продолжало зани¬ 
маться тѣми же мастерствами въ Тулѣ, Се- 
строрѣцкѣ (гдѣ сословіе оружейниковъ обра¬ 
зовалось въ конпѣ ХУП в., а заводъ основанъ 
въ 1721 г.) п Ижевѣ (гдѣ О. заводъ осно¬ 
вавъ въ 1807 г.). Для выдѣлки, главнымъ обра¬ 
зомъ, холоднаго оружія имѣется еще Злато¬ 
устовскій 0. заводъ, основанный въ началѣ 
столѣтія. Въ прошломъ вѣкѣ существовали 
олонецкіе О. заводы, основанные Петромъ 
Великимъ, преимущественно для выдѣлки хо¬ 
лоднаго оружія. Въ Зал. Европѣ существуютъ 
многіе оружейные заводы, изъ которыхъ осо¬ 
бенно извѣстны: во Франціи—въ С.-Этьенѣ, 
Шательро, Тюллѣ (казенные); въ Германіи — 
казенные въ Шпандау, Амбергѣ, Эрфуртѣ, 
Данцигѣ, частные Солингенскій и Маузера 
(въ Оберсдорфѣ); въ Англіи — Эксфильдскій.; 
въ Австріи — Вѣнскій; въ Бельгіи—въ Лют- 
тихѣ; въ Швейцаріи—федеральный въ Вернѣ; 
въ Сѣв. Америкѣ—въ Сприигфильдѣ (казенный), 
Гармсдорфѣ, Провиденсѣ и пр. 
Оружейиыс мастера—изъ чиновни¬ 

ковъ военнаго вѣдомства или вольнонаемные, 
полагаются въ каждой отдѣльной пѣхотной и 
кавалерійской части. Они завѣдуютъ техниче¬ 
ской стороной работъ въ О. мастерскихъ и 
обучаютъ 0. дѣлу мастеровыхъ изъ нижнихъ 
чиновъ. 
Оружсйиыіі прокаэ-ь.— Основаніе 

оружейнаго приказа относится, вѣроятно, 
къ началу XVI в., когда появляется оружни- 
чій; въ письменныхъ актахъ оНъ упоминает¬ 
ся съ 1610 («Акты Историческіе», II, 355) 
по 1669 г., когда его замѣняетъ оружейная 
палата. 0. приказъ завѣдывалъ изготовленіемъ 
огнестрѣльнаго оружія, за исключеніемъ пу¬ 
шекъ; въ его вѣдѣніи состояли дворы, гдѣ 
выдѣлывалось оружіе, мастера, занимавшіеся 
этою выдѣлкою, и 0. палата—какъ хранилище 
оружія. 
ОрушсГімый Сбориик-ь — журналъ, 

имѣющій цѣлью знакомить съ современнымъ 
положеніемъ всѣхъ вопросовъ, касающихся 
разнаго рода оружія и пользующійся казен¬ 
ною субсидіею въ 8000 р.; издается' въ СПб., 
съ 1861 г., книжками 4 раза въ годъ. Изда- 
телп-редасторы: Б. Бестужевъ-Рюминъ и В. 
Чебышевъ, а съ 1895 г.—одинъ В. Бестужевъ- 
Рюминъ. Указатели къ «О. Сборнику» за 
1861—72 гг. и за 1873—82 гг. составлены Н: 
Бранденбургомъ. 
Оруалейиыя клейма—см. Оружіе. 
Орушейныя школы — военно-учеб¬ 

ныя заведенія для приготовлоиія О. масте¬ 
ровъ. Учреждены при, тульскомъ и ижевскомъ 
О. заводахъ н подчиняются, начальникамъ ихъ. 
Принимаются молодые люди всѣхъ сословій 
не моложе 18 лѣтъ, знающіе читать, писать, 
4 правила ариеметики и слесарное дѣло. Учеб¬ 
ный курсъ—3 года. Преподаются: Законъ Бо- 



214 Оруженосецъ—О рушк 

жШ, ариѳметика, геометрія, теорія ручирго 
огнестрѣльнаго оружія, русскій языкъ, черче¬ 
ніе, рисованіе я—практически—О. дѣло. Окон¬ 
чившіе курсъ оставляются на годъ при заво¬ 
дѣ, для работъ подъ руководствомъ мастеровъ. 
Обучавшіеся на казенный счетъ обязаны про¬ 
служить, по назначенію артиллерійскаго вѣ¬ 
домства, 4 года. Комплектъ обучающихся: въ 
тульской школѣ —100 казеннокоштныхъ и 20 
пансіонеровъ, въ ижевской—80 и 20. См. Св. 
Воен. Пост., 1869 г., КН. XV. 
Оружеиосепъ—званіе, которое получали 

молодые дворяне, состоявшіе при рыцаряхъ; 
оно составляло переходную (послѣ пажа) 
степень къ полученію званія рыцаря. 0. по¬ 
всюду сопровождалъ рыцаря и защищалъ его 
въ бою, въ которомъ нерѣдко 0. и самъ при¬ 
нималъ участіе. На О. лежала забота объ 
оружіи рыцаря, которое находилось во время 
пути на рукахъ его. О. называли также по¬ 
четныхъ лицъ, носившихъ въ торжественныхъ 
церемоніяхъ государственные мечъ и щитъ, 
а иногда и знамя. 
Оружіе.— 0. называются орудія, изгото¬ 

вленныя человѣкомъ для борьбы со своими 
врагами, людьми или звѣрями. Способомъ упо¬ 
требленія О. обусловливаютя различные роды 
0.: ударное, колющее, рубящее, метательное. 
Усовершенствованіе его заставило изобрѣ¬ 
сти предметы, предохраняющіе человѣка отъ 
ударовъ противника: явилось О. предохрани¬ 
тельное или оборонительное. Дальнѣйшее раз¬ 
витіе 0. создало орудія, дѣйствіе которыми тре¬ 
бовало совокупнаго усилія нѣсколькихъ чело¬ 
вѣкъ. Такимъ образомъ 0. раздѣлились на 
группы: 1) О., дѣйствовать которымъ можетъ 
одинъ человѣігь, при чемъ вѣсъ и устройство 
его таковы, что его можно носитъ при себѣ— 
О. ручное и 2) 0., по вѣсу и устройству тре¬ 
бующее совокупнаго дѣйствія нѣсколькихъ 
ЛИЦ!', а иногда и особыхъ приспособленій 
—военныя машины или О. или орудія артил¬ 
лерійскія. Изобрѣтеніе пороха раздѣлило все 
0. иа двѣ группы: О. оѵіестрѣльное и О. хо¬ 
лодное или бѣлое. Къ первой группѣ, раздѣ¬ 
ляющейся на огнестрѣ.іьное ручное О. и 
артиллерійское орудіе или артиллерію — от¬ 
носится все то 0., для дѣйствія коюрымъ 
необходимъ порохъ или другое взрывчатое ве¬ 
щество, при чемъ пораженіе наносится не 
непосредственно оружіемъ, а особымъ снаря¬ 
домъ, выбрасываемымъ изъ 0., силою образо¬ 
вавшихся при горѣніи взрывчатаго вещества 
газовъ. О^конструктивныхъ данныхъ ручнаго 
оружія с'м.'Магазиннсге оружіе, Ріжье И Хо¬ 
лодное оружТк--—■ 
Исторія. Объ О. въ древнѣйшія времена см. 

Каменный вѣкъ и Каменныя орудія. О халдей¬ 
скомъ и ассирійскомъ О. мы имѣемъ лишь 
недостаточныя свѣдѣнія, почерпнутыя изъ изо¬ 
браженій, древность которыхъ ие восходитъ 
дальше 1600 лѣтъ до Р. Хр. Ассирійцы и вави¬ 
лоняне были вооружены шлемами остроконеч¬ 
ной формы, короткими мечами, вѣроятно кинжа¬ 
лами, сѣкирами ИЛИ боевыми топорами, а также 
кругіыми щитами, луками и копьями. Кажется, 
часть воиновъ носила чешуйчатые панцыри. 
Главнымъ всточникомъ свѣдѣній о египет¬ 
скомъ 0. служатъ изобралшнія на гробницахъ; 

оно состояло изъ топоровъ, кинжаловъ, ножей, 
кхопешей (родъ палаша), копій, дротиковъ и 
луковъ. Чтобы предохранить лѣвую руку отъ 
удара, который наноситъ спущенная тетнва, 
египтяне носили плоскіе обручи пли браслеты. 
Шлемы и латы были во всеобпгемъ употре¬ 
бленіи. Кажется египтянамъ былъ извѣстенъ и 
бу.иерангъ. У грековъ древнѣйшее О. было ка¬ 
менное: остроконечное или съ заострениы.иъ 
лезвіемъ и топоры и молоты, дѣлавшіеся изъ 
твердыхъ камней. Ножи п наконечники приго¬ 
товлялись пзъ обсидіана, таі:ъ какъ кремень 
рѣдко встрѣчается въ Греціи. Раскопки ПІли- 
мана познакомили съ производствомъ бронзо¬ 
ваго О. въ то время, когда еще не вышло 
пзъ употребленія каменное. Микенскіе мечи 
поражаютъ своею роскошью. На одномъ трупѣ 
изъ мпкенскпхъ могилъ была надѣта кираса 
изъ цѣльнаго золота. Хотя грекп и не замед¬ 
лили воспользоваться желѣзомъ для своего на¬ 
ступательнаго 0., но продолжали носить шле¬ 
мы, щиты, кирасы и поножи изъ бронзы. Пель- 
тасты имѣли по два дротика, длиною до 1Ѵ» 
м., съ острымъ желѣзкомъ. Наемники метали 
пращи и стрѣляли изъ лука. Мечъ гоплпта 
былъ прямой, обоюдоострый. Копье имѣло 
широкій, длинный и острый наконечникъ, въ 
формѣ листа лавра, шалфея и пр. Гоплиты, 
построенные въ боевомъ порядкѣ, имѣли предъ 
собою стѣну копій и, будучи покрыты щи¬ 
тами, шлемами и поножами, легко могли об¬ 
ходиться безъ латъ, почему эта часть воору¬ 
женія у нихъ часто отсутствуетъ. Вооруженіе 
легкой пѣхоты состояло изъ меча, небольшого 
щита и дротика; поножей не было. Конный 
воинъ былъ заніищенъ лучше, чѣмъ пѣшій; 
его поножи были выше; онъ носилъ иногда на- 
пятники, наколѣнники изъ бронзы, а на бед¬ 
рахъ—набедренники; вооруженіе коннаго вои¬ 
на состояло изъ меча, копья, бердыша и бронзо¬ 
вой палнгьы. 
Римляне получили свое первое О. отъ этрус- 

сковъ. Щнты у римлянъ сводятся к-ь тремъ 
типамъ: круілый щать (СІірепз),большой іщіпіь 
(зспіиш) и небольшіе круглые щигпы (рагша и 
саеіга). До второй пунической войны римляне 
имѣли довольно плохіе мечи; позже они ввели 
у себя иберійскій мечь и научились его фабри¬ 
ковать. Типичнымъ О. высшихъ начальниковъ 
и полководцевъ былъ широкій кинжалъ или 
короткій поясной мечъ—рагахопіиш. Изъ 0. 
съ древкомъ римляне употребляли копье п 
пилумъ. 
Средніе вѣка. Въ древнѣйшихъ нѣмецкихъ 

сказаніяхъ фигурируетъ желѣзный молотъ гро¬ 
мовержца Тора; появленіе меча — значитель¬ 
ный успѣхъ цивилизаціи. Къ концу Ѵ-го вѣка 
О. германцевъ состояло пзъ длиннаго меча, 
короткаго меча, ножа, боевого топора (берды¬ 
ша или Франциски), небольшого ангона, дро¬ 
тика или фрамеи и большого щита. Длинные 
мечи составляютъ рѣдкость; ихъ носятъ толь¬ 
ко начальники. Обнгеупотребительнымъ О. былъ 
короткій мечъ — скрамасаксъ. До столкнове¬ 
нія съ римлянами у германцевъ были лишь 
ножи (зах, заЬз, зеах), употреблявшіеся въ до¬ 
машнемъ быту и на 0X0 гѣ, а затѣмъ и на 
войнѣ. Удлиненіе ножа создало скрамасаксъ 
съ длинной рукоятью, для обѣихъ рукъ. Фраи- 
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циска или бердышъ—боевой топоръ, клинокъ 
котораго образуетъ кривые изгибы. Фрамея— 
короткое копье (дротикъ), вмѣстѣ съ древкомъ 
не превышавшее человѣческаго роста. Антонъ 
—мало измѣненный римскій пилумъ. Щиты 
употреблялись большіе, изъ ивовой плетенки, 
обтянутой .кожей. Съ появленіемъ рыцарства 
длинный мечъ стаиовитсв главнымъ О. кон¬ 
наго воина; вмѣстѣ сіі тѣмъ увеличивается и 
значеніе копья. Крестовые походы показали 
зал. конницѣ несовершенство ея вооруже¬ 
нія; она увидѣла предъ собою подвижную, вы¬ 
носливую' конницу, вооруженную копьемъ, па¬ 
лицей, топоромъ и лукомъ, а у пѣхотинцевъ— 
самострѣлъ, ядра котораго пробивали даже 
панцырь. Въ Англіи и Брабантѣ были сфор¬ 
мированы отряды стрѣлковъ изъ лука. Евро¬ 
пейцы переняли у восточныхъ народовъ кри¬ 
вой мечъ, легкое копье — пеннонъ, усовер¬ 
шенствованные виды лука и самострѣла. I)., 
подобно доспѣхамъ, увеличилось въ вѣсѣ; древ¬ 
ко копья стало дѣлаться толще, мечъ—тяжелѣе; 
копье, прежде управлявшееся свободно подня¬ 
той рукой, теперь, для нанесенія удара, нужно 
было упирать въ выемку наплечника. Направ¬ 
леніе это, исключавшее возможность сомкну¬ 
таго строя, продолжалось до XIII стол. Раз¬ 
витіе пѣхоты заставило рыцарство сражаться 
группами (небольшими эскадронами); вооруже¬ 
ніе, вслѣдствіе этого, становится легче, конный 
воинъ получаетъ ббльшую свободу дѣйствій. 
Самострѣлъ и лукъ встрѣчаются въ ббльшемъ 
количествѣ. Около 1330 г. появляются два 
рода щитовъ: одинъ, употреблявшійся ры¬ 
царями (круглый), носился на длинномъ ремнѣ 
на лѣвой рукѣ; другой, служившій длн пѣхо¬ 
тинцевъ, ббльшей величины (до 1 метра), дѣ¬ 
лался изъ дерева, скрѣпленнаго по краямъ и 
крестообразно въ срединѣ желѣзными полосами. 
Этотъ ніитъ укрѣплялся въ сраженіи острымъ 
концомъ въ землю. Съ XIV в. часто носятся 
по два меча, различныхъ размѣровъ; меньшій 
не превышаетъ длиной одного метра, а ббль- 
шій. употреблявшійся н^ѣдко и въ пѣшемъ 
бою, былъ двуручный. Большое разнообразіе 
формъ представляли короткіе ножи и кинжа¬ 
лы (даги). Кромѣ того употреблялся боевой 
топоръ, съ остріемъ на верху, чтобы можно 
было наноспгь уколы. Конные воины рубили 
имъ двумя руками, приподнимаясь на стреме¬ 
нахъ и садясь на заднюю луку сѣдла. У пѣ¬ 
хотинцевъ топоры иасаживалисъ на длинное 
древко и были одинаково пригодны чтобы 
колоть, рубить и даже стаскивать съ сѣдла; 
топоры эти назывались гвизармами (^иізаг- 
шез), косарями (ГаіісЬагІз), годендакаып («о- 
бенбасз). Рыцари имѣли и палицы изъ 
дерева, на которое набивались гвозди п 
острія желѣза. Боевой бичъ (Пеан (і'агшез) 
представляетъ палицу съ подвижной главой, 
соединяющейся съ древкомъ посредствомъ 
привязи или цѣпи. Чаще другихъ онъ встрѣ¬ 
чается у восточныхъ народовъ, византійцевъ, 
германцевъ іі швейцарцевъ, въ XIV и осо¬ 
бенно въ XV в. Конье очень длинное; его 
древко, обыкновенно изъ ясеня, оканчивалось 
короткимъ, выпуклымъ заостренынъжелѣзкомъ, 
въ формѣ листа, пирамиды пли шила. Са¬ 
мострѣлъ былъ въ большомъ употребленіи 

у пѣхотинцевъ; стрѣльба изъ него требовала 
больше времени, чѣмъ стрѣльба изъ лука, за 
то ударъ былъ вѣрнѣе и попадалъ дальше. 
Онъ исчезаетъ только въ XVI в., когда появля¬ 
ется огнестрѣльное О.; первымъ ручнымъ ар¬ 
кебузамъ самострѣлъ уступалъ очень мало. 

СІь увеличеніемъ значенія пѣхоты возра¬ 
стаетъ и вниманіе къ ея вооруженію. До Х.ІѴ 
стол, оно состояло изъ тяжелаго щита и копья; 
затѣмъ, оставивъ щитъ, стали употреблять ко¬ 
роткій мечъ и короткій кинжалъ. Нѣкоторые 
пѣхотинцы, отличавшіеся силой, сражались 
огромными мечами и тяжелыми палицами. 
Поисюду копья, короткіе мечи, шпаги, само¬ 
стрѣлы подражаютъ своей формой итальян¬ 
скому О. Европейское вліяніе сказывается и 
на вооруженіи турецк. войска. Янычары были 
вооружены лукомъ и кривымъ мечемъ, а спаги 
или тимаріоты (состоявшіе изъ европейцевъ) 
сражались длинны.^ прямымъ мечемъ и 
копьемъ на тонкому^древкѣ; жители Анатоліи 
были вооружены вполнѣ по-азіатски—кривымъ 
мечемъ, лукомъ, сѣкирой и дротикомъ (ф’егіеі). 
Съ XIV стол, стрѣлки изъ самострѣла ока¬ 
зались вынужденными увеличить средства са¬ 
мозащиты: для этой цѣли вводится большой, 
въ ростъ человѣка, деревянный, крытый ко¬ 
жею щитъ—павуа (раѵоіз, беілзсЬііб). Почти 
одновременно явились и нѣсколько меньшіе 
щиты, четыреугольной формы: ручные (реііі 
раѵоіз, ііанбіагізсЬе) и грудные тарчи (Вгнзі- 
іагізсое), занесенные въ Венгрію сь В, и 
кулачный щитъ пли боче (РанзізсЬіій, Ьосе, 
гонсіеііе йв роіиг), продержавшіеся до конца 
XVI стол. Стрѣлки изъ лука представляли 
собою легкую пѣхоту; они были застрѣльщи¬ 
ками и первые начинали сраженіе. Изъ удар¬ 
наго 0. въ XV стол, употреблялись: бое¬ 
вой молотъ (тагіеаи б'агшез)—первоначально 
простой кузнечный молотъ съ длинной ручкой, 
изъ рога пли твердаго дерева; затѣмъ стали 
заострять конецъ молота, а ручку продолжили 
въ остріе, чтобы наносить уколы. Концу моло¬ 
та очень часто придавали форму птичьяго клю¬ 
ва (а Ьес). Малые молоты—клеипы (рісоіз) ха¬ 
рактеризуются острымъ, едва загнутымъ клю¬ 
вомъ; они употреблялась до XVII ст. Пломмея 
(ріошшёе)—большой молоть и вмѣстѣ боевой 
бичъ (цѣпъ), съ длинной рукояткой, къ кото¬ 
рой прикрѣплялись желѣзные шары; употре¬ 
блялась препмупіественно въ Германіи и Бо¬ 
геміи; у швейцарцевъ глава ея снабжалась 
звѣздовиднымъ остріемъ. Иалииу, первона¬ 
чально изготовлявшуюся изъ крѣпкаго дерева, 
стали дѣлать изъ стали и желѣза, а главу по¬ 
крывать стоячими ребрами; такого рода па¬ 
лица получила названіе пернача. 
ХТІ столѣтіе. Въ концѣ ХѴ-го столѣтія, 

съ введеніемъ постояннаго войска, воору¬ 
женіе принимаетъ болѣе однородный харак¬ 
теръ. Въ кавалерію вво^тся новый элементъ— 
ашндармы; въ Германіи представителями тя¬ 
желой конницы являются кирасиры. О. тяже¬ 
лой конницы состояло изъ копья и меча; кро¬ 
мѣ того, офицеры были вооружены изящ¬ 
ными молотками. О. легкой кавалеріи состо¬ 
яло изъ шпаги, карабина и пищали. Боль¬ 
шинство пѣхотинцевъ было вооружено огне¬ 
стрѣльнымъ оружіемъ, но были и пикинеры. 
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съ ппкамп плп алебардами. Швейцарцы были 
вооружены длинными копьями, короткимъ ме¬ 
чемъ и кинжаломъ, частью также тяжелыми 
сѣкирами. Первоначально значительная часть 
этого войска сражалась мечами чудовищныхъ 
размѣровъ. О. ландскнехтовъ (см.) состонло 
изъ длиннаго копья, меча и короткаго кинжа¬ 
ла. Нѣкоторые, подражая швейцарцамъ, сража¬ 
лись мечемъ для двухъ рукъ («ВійеиЬапЦег»). 
Стрѣлки употребляли ручную кулеврину. Въ 
концѣ ХУІ ст. пищаль уменьшается до ка¬ 
рабина, который дѣлается двуствольнымъ и 
нерѣдко имѣетъ устройство револьвера; кулев- 
рпна уступаетъ мѣсто мушкету. Въ вооруже¬ 
ніи поляковъ господствовало смѣшеніе воет, и 
зап. образцовъ. Высшее дворянство было во¬ 
оружено по нѣмецкому образцу и имѣло копье 
и мечъ; низшая шляхта составляла отряды 
легкой конницы и, будучи защищена кольчуж¬ 
ными панцырями, назыв. панцырниками; ка¬ 
заки вооружены были саблей и лукомъ. По¬ 
добное вооруженіе было п у венгерцевъ. Въ 
нродолженіе всей первой половины XVI ст. 
нѣмецкіе пѣхотинцы употребляли длинные, 
тонкіе мечи. Такіе мечи были пригодны толь¬ 
ко для укола, почему ихъ правильнѣе назы¬ 
вать шпагами; къ этому же типу принадле¬ 
житъ и первобытный шотландскій палашъ — 
клейморъ (сіаутоіе). Въ царствованіе Елиза¬ 
веты въ Англіи сталъ распространяться италь¬ 
янскій палашъ (зсіііаѵопе), у котораго гарда 
въ видѣ корзины плп колыбели. Въ это время 
появляются и шпаги съ узкимъ (граненымъ) 
клинкомъ—рапиры. Щитъ уменьшается въ 
размѣрахъ; большое распространеніе полу¬ 
чаетъ боче или кулачный щитъ. У рапиръ 
или бреттъ (Ьгеііез) гарда совершенно покры¬ 
вала руку; онѣ всегда употреблялись вмѣстѣ съ 
оружіемъ для лѣвой руки (обыкновенно—дага). 
Рапиры были очень длинны (почти П/'г м.). 
Мечи правосудія — шпаги для двухъ рукъ, 
еъ клинкомъ, усѣченнымъ на концѣ подъ пря¬ 
мымъ угломъ — вошли въ употребленіе прп 
казняхъ, довольно поздно. На ихъ клинкахъ 
выгравированы гербы городовъ, государей, 
девизы и эмблемы. Нніюгда О. для лѣвой ру¬ 
ки не пользовалась такой славой, какъ въ 
XVI стол. Его клинокъ часто представляетъ 
особенное устройство, состоящее въ томъ, 
что какъ только большой палецъ нажимаетъ 
пуговку пружины, клинокъ раздѣляется на 
три части. Именемъ стилетовъ означались ма¬ 
ленькіе кинжалы, носившіеся въ сапогахъ, 
въ рукавахъ или подъ курткой. Солдаты пе¬ 
рестаютъ употреблять кинжалъ около сере¬ 
дины XVII ст.; въ это же время выходитъ 
изъ употребленія О. лѣвой руки, хотя у ис¬ 
панцевъ и итальянцевъ оно встрѣчается еще 
гораздо позднѣе. Для конницы главнымъ О. 
остается копье, снабженное щиткомъ для за¬ 
щиты и противовѣсомъ на концѣ. Большое 
копье жандарма требовало очень сильныхъ н 
опытныхъ воиновъ, на рослыхъ боевыхъ ло- 
шадя.хъ, цѣны на которыхъ поднимались все 
выше. Въ виду этого, въ 1605 г., Генри.хъ IV. 
издалъ указъ, запрещавшій употребленіе копья. 
Изъ О. съ древкомъ пѣхота сохраняютъ П7»к2/; 
только швейцарцы удерживаютъ алебарду до 
конца XVI стол. Протозанъ и корсеі.'а носятся 

только иа парадахъ; косари и осадные иожц 
употребляютсн при осадахъ и приступахъ. 
Младшіе офицеры пѣхоты вооружены полупи¬ 
кой—эспонтономъ (еврошов). Артиллерійскіе 
офицеры имѣютт. пальникъ (рогіе тесЬе). Бое¬ 
вые топоры (сѣкиры) не употребляются позднѣе 
второй половины ХѴі стол., обращаясь въ кри¬ 
кеты (с^•і^ие^)—смѣшанное О., рукоятка кото¬ 
раго образуетъ пистолетъ. Боевой молотъ не 
выходитъ пзъ употребленія до конца ХѴ'! ст., 
въ Австріи, въ турецкихъ войнахъ, продол¬ 
жаетъ употребляться и въ XVII стол., а въ 
Азіп, у восточныхъ народовъ—н теперь, вмѣ¬ 
стѣ съ топоро.чъ п булавой. Протозаны ХѴі 
стол, отличаются роскошною отдѣлкою. Бъ на¬ 
чалѣ ХѴІ стол, впервые упоминается рунка 
(гопзагіі) плп роіатнпа. Булавы, шестоперы 
и перначи въ ХѴІ стол, теряютъ значеніе бо¬ 
евого О., оставаясь О. почетнымъ. Употре¬ 
бленіе лука почти прекращается въ Европѣ 
съ половины ХѴІ столѣтія; лишь ландскнехты 
и англійскіе стрѣлки употребляютъ его позднѣе 
(послѣдніе—еще въ 1027 г.). Самострѣлы так¬ 
же теряютъ всякое значеніе въ Х.ѴІ стол., 
вслѣдствіе развитія огнестрѣльнаго оруліія. 
Ручное огнестрѣльное 0. появляется впервые 
около 1425 г., въ видѣ короткой (до 2 фт.) 
желѣзной трубки, съ длиннымъ, около метра, 
хвостомъ, упиравшимся при стрѣльбѣ въ зем¬ 
лю. Это 0.—ручная кулеврта—было крайне 
несовершенно: ему постоянно предпочитали 
самострѣлъ. Къ концу XV стол, кулеврина 
дѣлается болѣе длинной; при стрѣльбѣ дульная 
часть ея упиралась на подставку. Аркебузъ 
произошелъ отъ ручной кулеврины и, начиная 
съ ХѴІ стол., становитсн преобладающимъ О 
Когда аркебузнпкъ хотѣлъ выстрѣлить, онъ 
пропускалъ конецъ зажженнаго фитиля въ 
курокъ настолько, чтобы достать до затравки, 
затѣмъ раздувалъ огонь и открывалъ полку. 
Мушкеты отличались большой тяжестью: во 
время выстрѣла ихъ приходилось класть на 
вилы, воткнутыя въ землю; такая подцорі;а 
называлась Іош'йвіве. Аркебузникп и мушке¬ 
теры носили съ собой .ІОВОЛЬНО слоаіиый при¬ 
боръ, состоявшій пзъ пороховнпцы, мѣшка съ 
пулями, маленькой пороховнпцы съ пороховою 
мякотью п множества футляровъ, нзъ і.-оторыхъ 
каждый заключалъ въ себѣ полный, заранѣе при¬ 
готовленный зарядъ. Около 157.' г. этп приборы 
были замѣнены широкимъ ремнемъ, который 
употребляется до XVII стол. Къ ремню ири- 
крѣпляется мѣшокъ съ нулями. Пороховница 
привѣшивается посредствомъ крючка. Бесь 
этотъ приборъ (Іовгвішеві ей Ьапбовііёге) 
носился на лѣвомъ боку, поверхъ шпаги. Пи¬ 
столетъ не встрѣчается ранѣе второй поло¬ 
вины ХѴІ Стол. 

XVII столѣтіе. Около половины стол, ис¬ 
чезаетъ полное охранительное вооруліеніе. 
Появляются мѣдныя каски и ііаііесі еі — во- 
ротниігь, съ которымъ соединяются наплеч¬ 
ники и доспѣхи предплечья. Въ траншеяхъ 
долго еще употребляется рондашъ, образую¬ 
щій родъ наруча. Къ 0. съ древкомъ принад¬ 
лежатъ протозанъ, пика, эспонтонъ, алебарда 
и бердышъ. Вагинетъ вли штыкъ придѣлы- 
ваетсн къ иуші;ету ок. 1640 г.; вообще въ 
ХѴП ст. часто встрѣчается соединеніе огне- 
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стрѣльнаго О. съ холоднымъ. Огнестрѣльное 
О не сдѣлало большихъ успѣховъ. Употреб¬ 
леніе кремневаго курка входить во всеобщее 
употребленіе только со второй половины XVII 
в.; въ началѣ слѣдующаго столѣтія кремневое 
ружье замѣняетъ мушкетъ. Въ это же время 
появляется короткій мушкетъ, луіикетоиі, на¬ 
зывавшійся тромблономъ, если дуло Ствола 
расширялось у него въ видѣ воронки. 

XVIII и XIX стол)шіа. Успѣхъ огне¬ 
стрѣльнаго О. мало по малу придаетъ бѣлому 
(холодному) О. лишь второстепенное значеніе; 
главнымъ О. оно остается только у конницы. 
Въ употребленіи остаются шпаги, сабли, на¬ 
лагай, гггееаки и коргпикп, гткгі и копья, а въ 
значеніи почетнаго О.—прогпозакъ, ясионгпонъ 
н алебарда. Послѣдніе трв сорта въ началѣ 
XIX в. повсемѣстно выходятъ изъ употребле¬ 
нія. Кремневое О. (ружья, караібины и пи¬ 
столеты) оставалось въ употребленіи до 40-хъ 
годовъ настоящаго столѣтія, когда изобрѣ¬ 
теніе капсюлв ввело ударное или капсюльное 
О. Снарядъ—свинцовая шаровая пулн—вго¬ 
нялся съ дула О., куда передъ этимъ всы¬ 
пался и порохъ. Несовершенство стрѣльбы 
при такомъ устройствѣ побудило дѣлать въ 
каналѣ О. нарѣзы, чтобы при выстрѣлѣ пуля 
врѣзывалась въ нихъ, получала опредѣленное 
вращеніе, уменьшающее вліяніе вѣтра; такимъ 
образо.чъ, въ отличіе отъ гладкостѣннаго или 
гладкаго, яввлось О. нарѣзное. Первоначально 
это были штуцера, займъ винтовки (см. VI, 
491 — 492). Уже въ 1830-хъ годахъ явились 
попытки улучшить заряжаніе, для чего сдѣ¬ 
лана была камора въ концѣ канала ствола 
(система Дельвиня), вскорѣ смѣненная стер¬ 
жнемъ (система Тувенена). Обѣ эти системы 
не достигали своей цѣли. Усовершенствованіе 
затвора и изобрѣтеніе унитарнаго патрона 
дало возможность ввести О., заряжающееся 
съ казны. Первоначально это было игольча¬ 
тое ружье Дрейзе (І84і) г.), но оно продержа¬ 
лось недолго п на смѣну ему явились вннтовки 
съ откидными или скользяншмп затворами (въ 
5и-хъ годахъ). До второй половины настоящаго 
стол, калибръ ружей обыкновенно былъ 14— 
18 мм.; желаніе увеличить число патроновъ, 
а также уменьшить вѣсъ О., заставило умень¬ 
шить калибръ до 14—10 мм.; такимъ обра¬ 
зомъ явилось малокалиберное скорострѣльное 
0. Дальнѣйшимъ усовершенствованіемъ яви¬ 
лось магазинное или повторительное О. (см. 
Магазинное оружіе, ХѴШ, 292). 
Ясгпоргя О. въ Россіи. Древнѣйшее (нор¬ 

манское) 0.—кольчатые доспѣхи, прямые мечи, 
длпные щиты, шлемы, копья, топоры, ножи—въ 
ХШ в. смѣняется монголо-татарскимъ—саблей, 
круглымъ щитомъ, массой доспѣховъ и наго- 
ловій чисто восточныхъ. Съ начала XVI ст. 
мало по малу начинаетъ слабѣть восточное 
вліяніе, замѣняясь западнымъ: появляются 
сплошные доспѣхи, носимые, впрочемъ, лпшь 
знатными п богатыми лицами, а также и цар¬ 
ственными особами. Бердыши употребля¬ 
лись только пѣшими воинами; впослѣдсгвіи 
они стали характернымъ О. стрѣльцовъ. Кон¬ 
ными воинами вмѣсто бердыша употреблял¬ 
ся короткій тоггоръ. На послѣдній похо¬ 
дить и гпогіорокъ пли болта. Во всеобщемъ 

употребленіи былъ кистеиь. Кромѣ 0., упо¬ 
треблявшагося въ бою, существовало и почет¬ 
ное (образовавшееся изъ постепенно облегчав¬ 
шагося ударнаго О.): булавы, шестоперы, буз- 
дыханы, брусы и чеканы. Въ XVII ст. появ¬ 
ляются еще четыре вида холоднаго О.: па¬ 
лашъ, шпага, алебарда н протазанъ; послѣдніе 
два — почетное О. Метательное О. состояло 
изъ луковъ со стрѣлами и другими принадлеж- 
востямп. Первыя извѣстія объ употребленіи 
огиестрѣльиаго О. относятся къ 1382 г., ко 
времени осады Москвы Тохтамышемъ, когда 
осажденные стрѣлили изъ самострѣловъ, воро¬ 
ховъ, тюфяковъ и пушекъ (тюфякъ по-ту¬ 
рецки—ружье). Для ручного огнестрѣльнаго 
0. существовало общее названіе пиіаоль; такъ 
яазыв., впрочемъ, и артилл. орудія. Ручныя 
пищали или ручпиггм носвлись за спнною рат¬ 
ника и наз. завгьсными, въ отличіе отъ затин- 
ныхь, принадлежавшихъ артиллеріи. Ручницы 
назывались иногда самогіалами. Существова¬ 
ли еще гіедомѣрт или короткія пищали, вин- 
гпооальиыя—вѣроятно нарѣзныя, тройныя—о 
трехъ стволахъ, ггеревергпиыя двоіггіыя—^дву¬ 
ствольныя и другія. Въ концѣ XVI или 
началѣ XVII в. въ употребленіе вошли кара¬ 
бины и пистолгі вли пистолеты. Въ это же 
время явились и ручпицы и пистоли съ то- 
порками. Бъ XVII стол, появляются .иг/шке¬ 
ты, отличавшіеся отъ фитильной ручницы 
только длиною ствола, большимъ ішлибромъ 
и употребленіемъ при стрѣльбѣ гіодсошкгі, 
на которую опиралось дуло О. Вооружен¬ 
ные огнестрѣльнымъ 0. носилн черезъ лѣвое 
плечо ремень или береидейку съ привѣшенны¬ 
ми къ ией зарядгьами поцъ кровельцами (крыш¬ 
ками), выдолбленными изъ дерева и оішеенны- 
ми кожей. У берендейки привѣшивались также 
сумка фитильная, сумка иулечпаи п рогъ для 
пороха или, въ замѣнъ его, гіагпруска\ иногда 
фитиль наматывался на ремень берендейки. 
Учрежденіе Петром ь Вел. регулярной арміи 
потребовало новыхъ типовъ и однообразія въ 
устройствѣ, свойствахъ и видѣ 0. Холодное 
О. принято тоже, что и въ западныхъ войскахъ, 
мало отличаясь отъ него по виду (см. Бѣлое 
О., V, 217). Огнестрѣльное О. хотя и соот¬ 
вѣтствовало типамъ европейскихъ, ио имѣло 
свои характерныя отличія. Вмѣсто мушкета 
Петромъ Великимъ введены были фузеи 8 
линейнаго калибра, снабженныя кремневымъ 
замкомъ и трехграннымъ штыкомъ. Названіе 
это перешло и къ полкамъ, которые стали 
именоваться фузилерными, въ отличіе отъ 
мушкетерскихъ. Въ половинѣ ХѴШ в. назва¬ 
ніе фузеи пропадаетъ: въ вооруженіе входятъ 
г.ремневыя руліья—пѣхотное, казачье и дра¬ 
гунское, кавалерійскій кремневый карабинъ и 
такой же пистолетъ. Съ начала XIX в. калибръ 
ружей уменьшенъ до 7-ми линій. Въ 1843 г. 
вводится капсюльное 7-ми линейное ружье 
(тѣхъ же трехъ сортовъ), но въ обращеніи оно 
продержалось недолго: уже въ 1830-хъ гг. вво¬ 
дится 6-ти линейная винтовка. Еше въ 1818 г. 
для кавалеріи введенъ былъ7-мп линейный шту¬ 
церный карабинъ, а въ 1840-хъ гг. для стрѣл¬ 
ковыхъ частей—литтихскій 7-ии линейный 
штуцеръ. Изобрѣтеніе игольчатаго ружья за¬ 
ставило въ 1867 г. принять 6-ти линейную 
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игольчатую, заряжающуюся сь казны, винтовку 
со скользящимъ затворомъ системы Карле; 
но уже въ 1869 г. винтовка Карле стада пе¬ 
редѣлываться въ 0-ти линейную винтовку съ 
откиднымъ затворомъ системы Крнка. Почти 
одновремеиво съ этимъ въ стрѣлковыхъ частяхъ 
введена была малокалиберная 4-хъ линей¬ 
ная винтовка съ откиднымъ затворомъ (образ¬ 
ца Бердана № 1). Въ 1871 г. вмѣсто иея 
введена винтовка со скользящимъ затворомъ 
(Бердана № 2), съ 1893 г. замѣняемая 3-ли- 
вейной винтовкой образца 1891 г., съ сере¬ 
диннымъ иачковымъ магазиномъ на 5 патро¬ 
новъ (типа Мосина). Кромѣ винтовокъ, въ О. 
нѣкоторыхъ войскъ имѣется съ 1871 г. ре¬ 
вольверъ системы Смита и Бессона (З-го об¬ 
разна), простого дѣйствія, а въ крѣпостяхъ и 
8 ЛИН. крѣпостное ружье (съ откиднымъ за¬ 
творомъ). 
Исторія О. на Востокѣ. За два столѣтія до 

Р. Хр. съ высотъ Гималаи пришли первые 
кузнецы въ Пенджабъ; оттуда желѣзное дѣло 
распространилось въ Сіамѣ, Китаѣ, Японіи, 
Персіи, Аравіи и Финикіи. Индійское О. вы¬ 
возилось въ Европу. Послѣ Индіи прослави¬ 
лась О. Персія. Въ средніе вѣка извѣстны 
были также панцыри изъ Самарканда и клин¬ 
ки изъ Герата. Образцовое 0. приготовлялось 
въ Арменіи. Самую значительную роль въ 
исторіи О. игралъ Дамаскъ; дамасскими издѣ¬ 
ліями считались часто индійскія и сіамскія, 
так-ъ какъ они шли съ базара въ Дамаскѣ. Бъ 
эпоху крестовыхъ походовъ производство О. 
въ Дамаскѣ такъ усилилось, что вытѣснило 
персидскіе и армянскіе товары. Арабскіе ору¬ 
жейные мастера кочевали вмѣстѣ съ своими 
племенами; они славились изготовленіемъ ме¬ 
чей и кольчатыхъ иавцырей. Китайцы въ ору¬ 
жейномъ производствѣ всегда были ниже сі¬ 
амцевъ, индусовъ и японцовъ. Въ Индіи О., 
въ техническомъ и орнаментальномъ отно¬ 
шеніи, достигло высшей степени совершен¬ 
ства въ ХП в. Въ концѣ этого вѣка, въ пра¬ 
вленіе Акбара, былъ устроенъ арсеналъ, до¬ 
статочный дня вооруженія цѣлой арміи. О. 
арабовъ вообнщ отличаетсн прекрасными фи¬ 
лигранными украшеніями; персы щеголяютъ 
насѣчкою, эмальированіемъ и рѣзьбою. Индус¬ 
ское вооруженіе часто представляетъ рельеф¬ 
ныя чеканныя работы и широко пользуется 
орнамептаціею изъ драгоцѣнныхъ камней. 
0. Синда приближается іа персидскому 
по орнаментаціи, пестрой, богатой, съ цвѣт¬ 
ною финифтью, шитьемъ по кожѣ, рѣзными 
серебряными оправами. Клинки прямыхъ и 
кривыхъ сабель очень широкіе, отличной ста¬ 
ли; въ ножнахъ устраивается мѣсто для ио- 
жа. Турецкое вооруженіе отличается грубо 
ремесленнымъ характеромъ, извращеніемъ ху¬ 
дожественныхъ вкусовъ Востока и скудными 
декоративными формами. Своеобразную орна¬ 
ментику представляетъ только албанское 0. 
(смѣсь европейскихъ и азіатскихъ формъ). Въ 
Египтѣ наиболѣе характерно 0. эпохи Маме¬ 
люковъ. Египетскіе ятаганы отличаются раз¬ 
мѣрами, выдѣлкою клинковъ и отдѣлкою руко¬ 
яти и иоженъ и нерѣдко имѣютъ декоративное 
достоинство. Малайское 0. нсвслняется ар- 
тпстически. со вкусомъ, изъ самыхъ бѣдныхъ 

и простыхъ матеріаловъ. Достовѣрныя данныя 
о древнѣйшемъ японскомъ О. ие старѣе XI 
стол. Главная его цѣнность заключалась въ 
качествѣ желѣза, которое цѣлымъ рядомъ про¬ 
ковокъ пріобрѣтало необыкновенную твердость. 
Ручное О. состояло изъ копья, пики, топора, 
лука, стрѣлъ и сабли. Съ художественной точ¬ 
ки зрѣнія особенно замѣчательна гарда сабли; 
ея исторія была-бы вмѣстѣ исторіей чекан¬ 
наго искусства Японіи. Японскія копья имѣ¬ 
ютъ очень узкое желѣзо и скорѣе напоминаютъ 
дротики; клинки топоровъ довольно узкіе, тя¬ 
желы и грубой формы. 
Выдѣлкой О. занимались особые оружей¬ 

ники, составлявшіе обыкновенно особые гиль¬ 
діи и цехи, въ которыхъ способъ выдѣлки, 
составляй секретъ цеха,переходилъ отъ отца 
ігь сыну. Иногда выдѣлкой 0. занимались по¬ 
мимо цехащѣлыя семьи. Изъ оруж. гильдій 
Зап. Европы особенно извѣстны итальянскіе 
«плакировщики» XV в., оружейники въ Бре¬ 
шіи, въ Аугсбургѣ, въ Солингенѣ. До XIV в., 
основываясь на томъ воззрѣніи, что всяь'ое 
произведеніе рукъ человѣческихъ есть творе¬ 
ніе Божіе, мастера не ставили своихъ зна¬ 
ковъ на О.; ставился лишь штемпель или из¬ 
вѣстная марка цеха. Нѣкоторыя клейма, напр. 
«волкъ», «голова епископа», «голова Мавра» 
и др., получили такую извѣстность, что вы¬ 
звали обширную поддѣлку. Собранія О. суще¬ 
ствуютъ во всѣхъ государствахъ, въ оружей¬ 
ныхъ музеяхъ, палатахъ и арсеналахъ; у насъ 
—въ Ими. Эрмитажѣ, въ артиллерійскомъ му¬ 
зеѣ, въ Оружейной палатѣ и въ археологии, му¬ 
зеяхъ. Небольшія, во прекрасныя коллекціи 
принадлежатъ Госудапю Императору (арсе¬ 
налъ Аничковскаго и Гатчинскаго дворцовъ), 
іщ. С. Д. Шереметеву, кн. П. Д. Львову, И. 
П. Бачманову и П. И. Щукину. Изъ зап.- 
европ. собраній О. наиболѣе извѣстны: па¬ 
рижскій артиллерійскій музей, Агшегіа Веаі 
—въ Мадридѣ, Мпзёе й’Агтпгез—въ Брюс¬ 
селѣ, ь'оролевскій арсеналъ—въ Берлинѣ, на¬ 
родный цейхгаузъ — въ Грацѣ, коллекція бѣ¬ 
лой башни С^Ьііе Тоѵѵегі—въ Лондонѣ, му¬ 
зей 0.—въ Стокгольмѣ, Агшегіа Кеаіе—въ Ту¬ 
ринѣ и др. 
Литература. Бранденбургъ, «Историческій 

каталогъ с.-петербургскаго артиллерійскаго 
музея» (СІІб., 1888); Вельтманъ, «Московская 
оружейная палата» (Мось'ва, 1860); Бисьова- 
товъ, («Описаніе одежды и вооруженія рус¬ 
скихъ войскъ»; «Каталогъ рѣзного стариннаго 
и воет. 0., хранящагося въ собствеиноімъ 
Его Ими. Бел. арсеналѣ въ Царскомъ Селѣ» 
(СПб., 1840); фонъ - Винклеръ, «Оружіе» 
(СПб, 1894); Кеммереръ, «Царскосельскій 
арсеналъ» (СПб., 1869); Кондаковъ, «Указа¬ 
тель отдѣленія среднихъ вѣковъ и эпохи воз¬ 
рожденія Имп. Эрмитажа» (СПб., 1891); Сав- 
ваитовъ, «Опвеаніе старинной утв^и, одеждъ 
и пр.»; «Царскосельскій музей» (СПб., 1860); 
Ленцъ, «Описаніе оружія ... собранія гр. С. 
Д. Шереметева» ((;Пб., 1896); А. Апце- 
Іпссі, «Саіаіоіго йеііа Агшегіа Кеаіе бі То- 
гіпо» (1890); Ей. бе Веапшопі, «РІепг без 
ЬеІІез ёрёез» (П., 1884); бе ВеІІеѵаІ, «Ьа 
рапорііе бп XV ап XVIII зіёсіе» (П., 1873); 
В. Впгіор, «ТЬе Воок оГ іЬе Зіѵогб» (Дон- 
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донъ, 1885); Сашригапо у Неггага, сСаІа- 
І080 йе Іа Агшегіа КеаІ» (Мадридъ, 1854); 
ОіІІе, «Мизёе йе Тгагзкоё - 8ё1о> (СПб., 
1835—1858); Оігагй, «Поиѵеаа ігаііё йѳ Іа 
регГесііоп зиг Іе Гаіі йез агтез еіс.> (П., 
1786 — 1737); Оопзе, сЬ’агІ йаропаіз> (П., 
1886); Овігіп ЬеіШег, сПіе ѴаГГѳпзатшІипк 
іт К. 1ѵ. Агііііеііе Мизеит іп ѴѴіеп» (Вѣна, 
1878); Меугіск, «Нізіогу оГ апсіепі агшоигзі 
(Лонд., 1831); уоп Заскеп, «Піе ѵоггиеІкЬзіеп 
Кйзшпдеи ипй УГаЕГеп йег К. К. АшЬгазег 
Затш1ип8> (Вѣна, 1859); его же, «Ьаз ОгаЫеій 
топ НаІІзіайі» (Вѣна, 1868); ЗсЬшійі, «Віе 
НапйГеиег^аГГеп, іЬге Еп5іеЬип8 ипй ІесЬп,- 
Ызі. Еаі\ѵіске1иа8> (Вазель, 1875); ЗресЫ, све- 
зсЬісЫе йег '\УаІГеп> (Лпц., 1880); Маіпйгоіі, 
сЬез Агте8> (П., 1890); ВоеЬеіш, «'ѴѴаІТеп- 
кипйе> (Лпц., 1890). П. ф.-Ѣ. 
Оружіе охотипчьс — см. Охота н 

Ружье охотничье. 
Оружвіічііі или оружейиѵчгй—старин¬ 

ный дворцовый чинъ. Названіе его произошло 
отъ іказениой оружничей палаты>, содер¬ 
жавшей царскую оружейную казну и состоя¬ 
вшей въ завѣдываніи О. Письменныя свидѣ¬ 
тельства объ О. не восходятъ ранѣе начала 
ХУІ в. О. пользовался высокимъ положеніемъ: 
оружничество соединялось съ окольничествомъ 
п съ боярствомъ. Изъ восьми извѣстныхъ по 
спискамъ О. четверо—князья, остальные—изъ 
фамилій, бывшихъ въ окольничихъ и боярахъ. 
Оъ учрежденіемъ въ XVII в. Оружейнаго при- 
жза вѣдомство О. расширилось; будучи началь¬ 
никомъ приказа, онъ не только хранилъ оружіе, 
но и заботился объ изготовленіи его и закуп¬ 
кѣ. Необходимыя для этого средства получа¬ 
лись изъ приказа Новая Четверть, во главѣ 
котораго стоялъ тотъ же 0. Лжедимитрій I 
установилъ въ 1605 г. санъ великаго 0. 

В. Р—въ. 
Орулііха —рѣчка, Верхотурскаго уѣзда. 

Пермской губ., правый приток'ъ р. Баранчи; 
замѣчательна Амь, что иа ней, въ 1824 г., 
открыто первое платиновое мѣсторожденіе въ 
Россіи. 

0|>у.іьгаііскііі горный хребетъ. 
Якутской области. Верхоянскаго окр. — сѣв.- 
зап. продолженіе Верхоянскаго хребта, въ 
свою очередь соединяющееся съ Хархаулах- 
скимъ горнымъ иебтомъ. 0. хребетъ имѣетъ 
направленіе съ ВЮВ на ЗСЗ и СЗ. Высота 
хребта не превосходитъ 3000—3300 фт., длина 
до 350 вер. 0. горы проходятъ по правую 
сторону р. Лены, въ разстояніи отъ послѣдней 
отъ 50 до 100 вер. и служатъ водораздѣломъ 
Ленскаго бассейна съ рѣчными бассейнами 
рр. Яны и Омолоя. 0. хребетъ примыкаетъ къ 
Хархаулахскому хребту, примѣрно подъ 69" 
сѣв. шир. Оп. 0. хребта подъ бо"40' сѣв. шир. 
от.ходитъ на СВ горный кряжъ Кулар'^ про¬ 
стирающійся почти до береговъ Сѣв. Ледови¬ 
таго океана, между рѣчными бассейнамп рр. 
Яны н Омолоя. 0. хребетъ до сихъ поръ мало 
изслѣдованъ, но, вѣроятно, онъ имѣетъ тотъ 
же характеръ и состоитъ изъ тѣхъ же горныхъ 
породъ, какъ и сосѣднія съ нимъ прпленскія 
горы. Съ зап. его стороны вытекаютъ болѣе 
15 рѣкъ и рѣчекъ, вливающихся справа въ 
р. Лену; изъ нихъ болѣе значительныя: Семя- 

кина, Зырянка, Джирджинъ,' Натара, Бастырь 
и др., а съ сѣверо-восточнаго сиюиа рѣки 
Смолой. Н. 1. 
О’Руркъ — графскій родъ, происходящій 

отъ Рурка, короля коннаутскаго въ Ирлан¬ 
діи, жившаго въ X в. Его потомки владѣли 
графствомъ Лейтримъ. Въ 1688 г. Бріенъ 
О’Руркъ переселился, вслѣдъ га Стюартами, 
во Францію, а внуки его. Джонъ и Корнилій, 
приняты въ 1760 г. въ русскую службу. Сынъ 
послѣдняго, графъ Іосифъ Корниліевичъ (1763 
—1849), (й. отличіемъ участвовалъ въ войнахъ 
1812 и 1«'3 гг. и былъ геи.-оть-кавалеріи. Родъ 
графовъ О’Р. внесенъ въ дворянскій матрикулъ 
Эстляндской и въ V ч. род. КН. Курской и 
Полтавской губ. В. В. 
Оруі>о (Огпго) или Санъ-Фелипе де-Асту- 

ріа де-О.—тор. въ Боливіи, на высотѣ 3743 м. 
надъ ур. моря, у подошвы Церро де-0. Осно¬ 
ванъ въ 1590 г., вслѣдствіе нахоліденія тутъ 
серебряныхъ и золотыхъ мѣсторожденій. Нѣ¬ 
когда богатый н населенный городъ, съ 800і)0 
жит.; нынѣ въ упадкѣ; терпитъ недостатокъ 
въ прѣсной водС Близъ него разрабатываетсн 
олово. Жит. 6844 (1890). 
ОрФаповъ (Михаилъ Ивановичъ)—бел¬ 

летристъ-народникъ, писавшій подъ псевдони¬ 
момъ Мишла\ кавказскій уроженецъ, воспи¬ 
танникъ спб. унив.; долго служилъ слѣдовате¬ 
лемъ въ Сибири. Результатомъ его наблюде¬ 
ній явился рядъ разсказовъ, вышедшихъ от¬ 
дѣльной книгой: «Въ дали> (188^ Книга, 
эта, снабженная предисловіемъ С. Максимова, 
имѣла большой успѣхъ. Умеръ 0. въ 1884 г., 
иа 37 году отъ роду. 
ОрФСіі (’0(<<реб;). — Имя О. связано какъ 

съ ранней исторіей греческой литературы, въ 
которой онъ занимаетъ мѣсто какъ миѳическій 
поэтъ ѳракійскаго происхожденія, такъ и съ 
исторіей греческой религіи, въ которой онъ 
является установителемъ особаго вѣроученія 
н религіозныхъ обрядовъ и учредителемъ сек¬ 
ты, названной по его имени сектой орфиковъ. 
0. считался сыномъ еракійскаго царя Эагра, 
бога рѣки, и музы Калліопы; жвлъ въ до гоме¬ 
ровскую эпоху. Его лира издавала такіе чуд¬ 
ные звуки, что дикіе звѣри выходили изъ сво¬ 
ихъ логовищъ и слѣдовали за нимъ; деревья 
и скалы сдвигались со своихъ мѣстъ, чтобы 
послушать его дивную игру. Изъ миѳологиче¬ 
скихъ сказаній объ 0. особеннымъ распро¬ 
страненіемъ пользовался миѳъ о спусі>ѣ пѣв¬ 
ца въ подземное царство за женой своей 
Евридикой («Катіраоі! е’ч"Аі5ои»—Стихотворе¬ 
ніе, приписывавшееся Геродику Перинескому, 
по другимъ Продику; въ римской литературѣ 
прекрасныя поэтическія изложенія этой ле¬ 
генды у Виргилія, «Оеогаіе.», 454—527, и у 
Овидія, «Меіатотріі.», X, 1—85). См. Еври- 
дика (XI, 486). Окончательно потерявъ Евридн- 
ку, О. влачилъ жизнь въ одиночествѣ, чуждаясь 
женщинъ или, по нѣкоторымъ сказаніямъ, пе¬ 
ренеся свою любовь на юношей. По сказа¬ 
ніямъ позднѣйшихъ миеографовъ, О. уча¬ 
ствовалъ въ экспедиціи аргонавтовъ въ Кол¬ 
хиду; при звукахъ его лиры море не шумѣло; 
двигавшіеся епмплегады остановились на мѣ¬ 
стѣ, чтобы пропустить корабль Арго, п съ 
тѣхъ поръ остались прикованными на своихъ 
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мѣстахъ; благодаря его игрѣ былъ усыпленъ 
драконъ, сторожившій золотое руно въ Кол¬ 
хидѣ, и выполнена трудная задача аргонав¬ 
тов!.—достать это руно. По нѣкоторымъ ска¬ 
заніямъ, О. былъ сыномъ Апо.ілона (РіпеІ. 
РуШ. IV, 176—177), его ученикомъ и учре¬ 
дителемъ въ честь его культа. По однимъ 
сказаніямъ, О. умеръ отъ тоски по Еври- 

кДнкѣ: его могилу показывали въ Піеріи, во¬ 
злѣ Пимплейсьаго источника; еракійпы раз¬ 
сказывали, что соловьи, свившіе гнѣзда во¬ 
злѣ могилы О., пѣли пріятнѣе и громче про- 
чпхъ соловьевъ. По другому сказанію, О. былъ 
растерзанъ менадами или за непочтеніе къ 
культу Вакха, или за ревность къ памяти 
Евридики. Овидій разсказываетъ (Меіат. ХП, 
1—66), что менады, убивъ О. своими тирса¬ 
ми, растерзали его трупъ, раскидалп части его 
по долинѣ Ребра, а голову и лиру бросили въ 
рѣку, которая вынесла останки пѣвца въ мо¬ 
ре и принесла къ Лесбосу; здѣсь, въ Антиссѣ, 
былъ поставленъ въ память О. жертвенникъ. 
■Это сказаніе аллегорично изображаетъ пере¬ 
ходъ первоначальной еракійской поэзіи на 
Лесбосъ в острова Эгейскаго моря. Есть еще 
преданіе, вѣроятно сложенное орфиками, что 
О. былъ убитъ молніей Зевса за то, что от¬ 
крылъ людямъ свяпіенныя таинства. Въ этомъ 
сказаніи слышится откликъ миѳа о Проме¬ 
теѣ; О. является здѣсь создателемъ особой 
религіи и провозвѣстникомъ ученія и мисте¬ 
рій Діониса. Продолжателями орфеевой по¬ 
эзіи во Ѳракіи считались Филамионъ, Ѳа- 
миридъ, Евмолпъ и Музей. Каігь создатель 
секты орфиковъ и орфическаго ученія, О.—эпо¬ 
нимъ миѳическаго пѣвца. Распространившійся 
въ первыхъ десятилѣтіяхъ VI в. тайный культъ 
Діониса вызвалъ цѣлую литературу, произве¬ 
денія которой составителями сборниковъ при 
Пнсистратѣ были приписаны Орфею, получив¬ 
шему откровенія отъ Діоинса. Вѣра въ дѣй¬ 
ствительное существованіе О., какъ автора 
этихъ произведеній, глубоко укоренилась въ 
сектѣ орфиковъ; трезвое мнѣніе Аристотели, 
что О. никогда не существовалъ, не могло по- 
і.'олебать этой вѣры. Поэтъ Ономакритъ, жив¬ 
шій въ Аѳинахъ при Писистратѣ, считался 
авторомъ орфическихъ стихотвореній, наир. 
теХстоі (религіозныя таинства) и тіто-(оура-.ріо, 
вѣроятно тожественнаго съ веоуоѵіо, и редак¬ 
торомъ орфическаго сборника. Одновременно 
съ нимъ работали Орфей Кротонскій и Зопиръ 
Гераклейскій. Происхожденіе этихъ двухъ поэ¬ 
товъ изъ Южной Италіи, а также тотъ фактъ, 
чго нѣкоторыя орфическія стихотворенія пря- 
иисывались южноиталійск'имъ п сицилійскимъ 
авторамъ (Еёрхшф, Тір.охХ.і)!, №-ліа;, Ор^реи^^ 
Кротшѵісітт]; и др.), свидѣтельствуютъ о томѣі 
что орфическое ученіе было извѣстно въ 
концѣ VI в. въ Южной Италіи, гдѣ въ это 
время господствовалъ пиеагорепзмъ. Взаимное 
вліяніе пиѳагореизма и орфизма несомнѣнно, 

■особенно въ вопросѣ о переселеніи душъ. Вѣ¬ 
роятно Ономакритъ воспользовался готовымъ 
ученіемъ секты, сложившимся въ Италіи, и пе¬ 
ренесъ его въ Аѳины (см. Е. КоЬйе, «РзусЬе», 
стр. #00). Ученіе орфиковъ проводило обряды ! 
Діоиисова культа въ практическую жизнь, въ і 
связи съ идеями душевнаго очищенія, аскезы ' 

и освобожденія отъ земной грѣховности. Оно 
представляло собою практическую мораль, съ 
цѣлымъ катихизисомъ правилъ и установленій. 
Нравственному ученію предшествуетъ космо¬ 
гонія и ѳеогонія, созданная по Гезіоду и нѣ¬ 
сколько видоизмѣненная въ деталяхъ, при 
чемъ утрачена вся цѣлостность образовъ гре¬ 
ческой религіи: орфическіе боги—скорѣе отвле¬ 
ченныя понятія. Въ орфической теогоніи гос¬ 
подствует!. тенденція привести политеизмъ къ 
монотеизму или таігь назыв. теокразія; орфики 
признаютъ лишь Зевса, Персефону и Діониса 
Загреи. Это ученіе было выражено въ орфиче- 
сісой поэмѣ Ѳеоуоѵіо, которую отожествляютъ 
съ поэмой Іероі Хоуоі, въ 24 рапсодія.хъ. Со¬ 
держаніе орфической космогоніи и ѳеогоніи 
вкратцѣ слѣдующее. Праначало міра (-урото?, 
Аішѵ) породило изъ себя хаосъ и эѳиръ, отъ 
которыхъ произошло міровое серебряное яйцо. 
Когда яйцо это лопнуло, изъ него появился пер¬ 
ворожденный (тгрштоуоѵо!) боіъ Фаѵт]с, называв¬ 
шійся еще ’Еріс, ’Нріхзхатоі:, и заклю¬ 
чавшій въ себѣ сѣмя всѣхъ боговъ. Изъ по¬ 
ловинокъ яйца образовались земля и небо. 
Фііѵг,; былъ гермафродитомъ и вмѣлъ головы и 
аттрибуты различныхъ животныхъ. Отъ него 
произошла Ехидна или Ночь, а отъ нен—Уранъ 
и Гея. Дальнѣйшая ѳеогонія идетъ по Гезіоду 
вплоть до Зевса. Когда Зевсъ овладѣлъ пре¬ 
столомъ, онъ поглотилъ Фанѳта, послѣ чего, 
заключивъ въ себѣ сѣмена всѣхъ венщй, про¬ 
извелъ всѣхъ боговъ послѣдняго поколѣніи 
и міръ. Отъ Персефопы и Зевса родился Діо¬ 
нисъ Загрей, которому Зевсъ довѣрилъ упра¬ 
вленіе міромъ. Титаны, враги Зевса, растер¬ 
зали Загрея, принявшаго, во время преслѣ¬ 
дованія ими, форму быка. Аѳина спасла 
сердце Загрея п принесла его къ Зевсу, 
который г^логлотилъ его- и вновь произвелъ 
на свѣтъ'Діоииса отъ Семелы, возродивъ въ 
иемъ Загрея. Этіологически это сказаніе, при¬ 
знанное всѣми орфиками, связано съ обрядомъ 
растерзанія быка въ діонисорыхъ ночныхъ 

оргіяхъ, существовавшихъ во Ѳракіи и пере¬ 
несенныхъ въ Аѳины^ъ этомъ сказаніи вы¬ 
разилась идея, что единое, благодаря злому 
началу (титаны), раздроблено на множество 
вещей, но снова приведено кт. единому. Когда 
Діонисъ Загрей былъ возрожденъ къ жизни, 
титаны были уничтожены и изъ праха ихъ 
произведенъ человѣческій родъ. Съ этихъ поръ 
начинаетсн міровой періодъ. Такъ каігь чело¬ 
вѣкъ созданъ изъ злого начала, то, чтобы вер¬ 
нуться къ богу, часть котораго въ немъ все 
же живетъ, онъ долженъ очиститься п пройти 
цѣлый рядъ подвиговъ воздержанія и очище¬ 
нія. Объ обязанностяхъ, цѣляхъ п судьбѣ 
человѣка; ищущаго очищенія, и говоритъ, глав¬ 
нымъ образомъ, орфическое ученіе. Душа че¬ 
ловѣка, находясь въ тѣлѣ, испытываетъ раб¬ 
ство; она пребываетъ въ темницѣ, и что¬ 
бы выйти изъ нея, должна пройти длинный 
путь освобожденія. Естественная смерть, пе¬ 
ренося на время душу изъ царства жизни въ 

I подземное цгшство, освобождаетъ ее лишь на 
I время. Душѣ предстоитъ пройти еще долгій 
I «кругъ необходимости», путемъ переселенія въ 
і другія тѣла, чтобы, наконецъ, «освободиться 
' отъ круга и вздохнуть отъ зла». Это освобож- 



Орфей—Орфижа 221 

деніе приносить О. н его вакхическія посвя¬ 
щенія; средствомъ освобожденія является ор- 

\ фическая жизнь, полная„аскетизма и воздержа- 
\нія отъ всего, что ведетъ къ смерти и похоти 
'гЬла. Временное существованіе по смерти про¬ 
ходитъ для посвященныхъ (ооюі) въ обществѣ 
боговъ, за вѣчными пирами (оиіллбзкі бзішѵ, 
(лейт] зішѵіо;), между тѣмъ пакъ непосвящен¬ 
ные пребываютъ въ грязи ((іорророс), а пре- 
зрители культа испытываютъ несказанные 
ужасы. Для неуспѣвшихъ очиститься на землѣ, 
однако, есть еще возможность достигнуть очи¬ 
щенія впослѣдствіи, благодаря подвигамъ по¬ 
томковъ, которые могутъ искупить грѣхи пред¬ 
ковъ. По окончаніи этого временнаго заточе- 

Д въ подземномъ царствѣ душа поднимается 
къ свѣту и входитъ въ новое тѣло, чтобы про¬ 
должать путь освобожденія: въ этихъ безко¬ 
нечныхъ переходахъ — наказаніе грѣшника. 
Если, наконецъ, душа очистилась, то она вы- 

( ходитъ изъ пѣли земного бытія—а это, по уче- 
Нію орфиковъ, цѣль всей человѣческой жизни. 

^'БеЗсмертная душа, очистившись отъ грѣха, 
должна побѣдить смерть, а таігь какъ на землѣ 
—царство смерти, то чистой душѣ суждено 
переселиться въ царство боговъ, на луну п 
звѣзды. Таково, въ общихъ чертахъ, ученіе 
орфиковъ, заимствованное у ѳракійцевъ, среди 
которыхъ, насколько позволяютъ судить отры¬ 
вочныя свѣдѣнія, былъ распространенъ аске¬ 
тизмъ. Посвященнымъ возбранялось употре¬ 
блять въ пищу мясо, бобы, носить иныя одеж¬ 
ды кромѣ бѣлыхъ; умершихъ обертывали въ 
льняные покровы. Кровавыя жертвы были ис¬ 
ключены изъ культа. Литература орфиковъ 
получила особое распространеніе въ III -IV 
вв. по Р. Хр., когда язычество, борись съ 
христіанствомъ, черпало въ ней для себя 
вдохновеніе и доказательства своей силы. 
До насъ дошелъ сборникъ орфическихъ по¬ 
эмъ: ’Ор<рі‘*з ВЛИ Та 6І! ’Ор<р& оѵо^бро(леѵа. 
Сюда вошли, между прочимъ 1) мнеолог. 
эпопея ’Аруоѵаотіхо, въ 1384 гексаметра, отно¬ 
сящаяся къ позднѣйшему временя греческой 
литературы, 2) Лівшо—теургическій эпосъ въ 
768 стих., въ которомъ О. разсказываетъ Прі- 
амиду Ѳеіодаму объ удивительной силѣ кам¬ 
ней, 3) "Тілѵоі (числомъ 88)—литургическія 
стихотворенія, обращенныя къ различнымъ 
божествамъ и олицетвореннымъ силамъ при¬ 
роды. Остальныя сочиненія №фиковъ дошли 
до насъ только .въ отрывкахъ. Заглавія нѣкото¬ 
рыхъ изъ нихъ имѣютъ особое значеніе; такъ, 
напр., стихотвореніе хратт|р (чаша) озаглавле¬ 
но такъ для проведенія мысли, что разно¬ 
образіе вещей въ единствѣ міра подобно смѣ¬ 
си въ чатѣ, куда наливается вода и вино. Бъ 
аллегорическомъ смыслѣ даны также заглавія 
Пб-Хо! (одежда), Зіэтиоѵ (сѣть). Орфическія 
поэмы читались публично на рапсодическихъ 
состязаніяхъ, рядомъ съ произведеніями Го¬ 
мера и Гезіода; нѣкоторыя стихотворенія упо¬ 
треблялись въ качествѣ молитвъ на мистеріяхъ 
во Фліунтѣ и Элевзинѣ. Много занимались ихъ 
изслѣдованіемъ и собираніемъ александрійскіе 
ученые. 
Литература. Негшапп, «ОгрЬіса» (Лпц., 

1805); ТугуѵЬіи, «ЬііЬіса» (Л., 1781); МиіІасЬ, 
«Ргаеш. РЬіІоз. Огоес.» (II., Пійоі, 1860, т. 1, 

166); АЬеІ, «ОгрЬіса еі РгосИ Ьушп.» (Прага, 
1885); его же, «ОгрЬеі ЬііЬіса» (1881); Ьо- 
Ьеск, «АеІаорЬашпз зіѵе бе іЬеоІоеіае тузіі- 
сае бгаесогпт Сапзіз» (Кенигсб., 1829; капи¬ 
тальное сочиненіе); БсЬпзіег, «Пе ѵеіегіз 
ОгрЬісае ІЬеойоніае івбоіе ацие огіціпе» (Лпц^ 
1869); ВисЬзеазсЬии, «Пе Ьушпіз ОірЬісіз» 
дисс. 1851); Стоп, «Пе ОгрЬео» (1839); ОоеЦ- 
ІІП8, «Пе Егісараео ОгрЬісогиш ппіпіпе» (Іена, 
1862); Кегп, «Пе ОгрЬеі, Ерішенібіз, Йеге- 
субіз ІЬеодопііз цпаезііопѳз сгііісае» (В., 1888); 
ЬпеЬЬегІ, «Пе Ріпбаго іЬеоІоціае ОгрЬісае 
сензоге» (1888); ЗозешіЫ, «Пе ТЬеойопіае Ог¬ 
рЬісае Іогша апіЦиіззіта» (1890); Еіезе, «Ог- 
рЬеиз еіс.» («Пепе ЛаЬгЬіісЬег Гііг РЬіІ0І08іе>, 
4 вып., т. СХѴ); 2еІІег, «Піе РЬіІозорЬіе бег 
ОгіесЬеп» (1892, т. I); КоЬбе, «РзусЬе, Зее- 
Іеосиіі ііпб ПпзіегЫісЬкеіізеіаиЬе бег Огіе- 
сЬеп» (Фрейбургъ, 1890—94, стр. 395—428); 
СЬгізі, «Ое.«сЫсЬіе бег ОгіесЬізсЬеп ІіПегаШг» 
(Мюнхенъ, 1890); Сгоізеі, «Нізіоіге бе Іа Ицё- 
гашге Огес8ие!> (т. II, стр. 446—454); КиЬ- 
пегі, «ОгрЬепз іп бег Ппіегѵгеіі» («РЬіІоІ.» ЫѴ, 
2 р., 193—204); Маазз, «ОгрЬепз. Ппіегзи- 
сЬпаееп гиг ОгіесЬізсЬеп, ЕбтізсЬеп, АІісЬгі- 
зіІісЬеп ЛепзеіізбісЫшіб п. Кеіікіоп» (Мюнх^ 
1895); Ноіуѵегба, «Пе іЬеозопіа ОгрЬіса» 
(«Мпешозуве», XXII); Магіідпу, «Ьа ргезеп- 
іаііоп 6‘ОгрЬёе зиг 1е шопптепіз сЬгеііепз> 
(П.. 1875). В. О. 
ОрФсоиь (ОгрЬёои)-общепринятое во 

Франціи названіе мужскихъ хоровыхъ об¬ 
ществъ. Теперь во Франціи около 1500 О., съ 
болѣе чѣмъ 60000 членовъ (огрЬёопізІез). Нѣ¬ 
сколько музыкальныхъ газетъ посвящены этимъ 
обществамъ, совокупность которыхъ также 
именуется 0. 
Орфнлп (МаіЬёо-бозё-ВопаѵепШге ОгГіІа) 

—знаменитый французскій проф. медицины и 
токсикологіи (1787—1853), по происхожденію 
испанецъ, род. на о-вѣ Миноркѣ п, начиная 
съ 1804 г., изучалъ медицину въ Валенсіи, Бар¬ 
селонѣ и въ Парижѣ, гдѣ и получилъ въ 1811 г. 
степень д-ра медицины за дисс.: «Зиг Іа ргё- 
зепсе бе Іа Ьііе бапз Гшіпе без ісіёгіциез». 
Не смотря на настойчивыя требованія своего 
правительства вернуться на родину, ;онъ ос¬ 
тался во Франціи, которой посвятилъ всѣ 
свои труды. Еще будучи студентомъ онъ чи¬ 
талъ частный курсъ химіи, которому въ 1812 г. 
придалъ болѣе широкіе размѣры. Обстоятель¬ 
ство, что во многихъ органическихъ жидко¬ 
стяхъ не обнаруживались реакціи ядовъ, что 
затрудняло опредѣленіе нхъ во многихъ судебно- 
медицинскихъ случаяхъ, побудило его занять¬ 
ся изслѣдованіемъ почти всѣхъ извѣстныхъ 
въ то время ядовъ и результатомъ его тру¬ 
довъ была книга: «Тгаііё ое іохісоіодіе еёпе- 
гаіе» (1813—15), выдержавшая рядъ изданій, 
переведенная на многіе языки и по справедли¬ 
вости по настоящее время считающаяся осно¬ 
вой экспериментальной и судебно-медицинской 
токсикологіи. Въ 1817 г. вышли его«ЕІетеиіз 
бе сЬішіе», выдержавшіе 8 изданій, въ 1818 г. 
«Зесоигз ё боппег аих регзопиез ешроізоппёез 
ои азрЬухіёез» (4 изд.). Въ тоже время на¬ 
турализовавшись во Франціи, онъ получилъ 
профессуру судебной медицины въ Парижѣ, 
а съ уничтоженіемъ ея, въ 1823 г., занялъ ка- 
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ѳедру химіи, которую занималъ ЗО лѣп, до са¬ 
мой своей смерти. Бъ 1823 г. появилось его 
классическое руководство: «Тгаііе де шёдесі- 
пе Іёйаіе», 4-ѳ изданіе которого въ 1848 г. об¬ 
нимало собою 4 обширныхъ тома. Появленіе 
этого руководства, свободнаго отъ догматиче¬ 
скихъ утверищеній, составило новую эру въ су¬ 
дебной медицинѣ. Кромѣ того, онъ напечаталъ 
нноиіество отдѣльныхъ статей, имѣющихъ связь 
съ различными знаменитыми въ свое время 
уголовными процессами, въ которыхъ онъ при¬ 
нималъ участіе въ качествѣ эксперта. За¬ 
тѣмъ онъ опубликовалъ рядъ изслѣдованій по 
токсикологіи (наука о дѣйствіи ядовъ). О. поль¬ 
зовался чрезвычайнымъ увахевіемъ своихъ 
современниковъ. Въ 1831 г. онъ былъ дека¬ 
номъ медицинскаго факультета, въ каковой 
должности онъ много трудился для улучшенія 
преподаванія и добился удвоенія бюджета. 
По его иниціативѣ воздвигнуто было новое 
анатомическое зданіе, учреждены госпиталь¬ 
ныя клиники, заложенъ ботанпческій садъ въ 
Люксембургѣ, основанъ патолого-анатомпч. му¬ 
зей (музей Дюпюитрена), устроены обширный 
музей сравнительной анатоміи (музей О.), фар¬ 
макологическій и химическій кабинеты и т. д. 
Въ 1834 г.' онъ удостоенъ почетнаго граждан¬ 
ства (ЬёЦгез ди §гаад паіигаіізаііоп), избранъ 
въ члены’муниципальнаго и генеральнаго шта¬ 
товъ. Въ 1848 г. временнымъ правительствомъ 
онъ былъ лишенъ званія декана факуль¬ 
тета, вслѣдствіе чего отказался отъ всѣхъ сво¬ 
ихъ должностей, что было причиной чрезвы¬ 
чайныхъ демонстрацій со стороны его учени¬ 
ковъ. Скоро вслѣдъ затѣмъ онъ былъ избранъ 
президентомъ медицинской академіи. Боль¬ 
шую часть своего состоянія онъ завѣщалъ фа¬ 
культету, медицинской академіи, различнымъ 
ученымъ учрежденіямъ н на преміи по ток¬ 
сикологіи (Ргіх ОгПІа). Г. М. Г. 
Оржаіііііскііі (Арабкойакскій) исрс- 

вал'ь черезъ Балканскія горы, у верховій 
рр. Бебрешъ и Синичъ; отдѣляетъ Софійскіе 
Балканы отъ Этропольскихъ. Высота его надъ 
О. долиной—около 2200 фт., надъ Комаржій- 
скою-до 1 тыс. фт. Здѣсь проходитъ шоссе 
изъ Плевны въ Софію. Въ кампанію 1829 г. 
черезъ 0. перевалъ прошелъ русскій отрядъ 
ген. Гейсмара, и движеніе это привело ь-ь 
занятію Софіи. Въ русско-турецкую войну 
1877—78 гг. 0. перевалъ и окружающая его 
мѣстность были, ві. теченіи 5 недѣль, театромъ 
весьма важныхъ дѣйствій, вліявшихъ на весь 
ходъ войны. Въ концѣ октября 1877 г. главно¬ 
командующимъ турецкихъ войскъ, собирав¬ 
шихся около Софіи, назначенъ былъ Мегметь- 
Али, главною цѣлью которому поставлено бы¬ 
ло наступленіе къ Плевой, для выручки Ос- 
мана-паши. Русскій главнокомандующій дви¬ 
нулъ противъ Мегмета-Али около 37 тыс. 
чел., подъ начальствомъ ген. Гурко. Отрядъ 
этотъ направленъ былъ на гор. Орханіэ и ц'ѣлыо 
ему намѣчено было разбить Мегмета-Али, а 
затѣмъ идти па соединеніе съ войсками ген. 
Радецкаго. занимавшими Шипкинскій пере¬ 
валъ, подавъ вмѣстѣ съ тѣ,мъ руку сербамъ, съ 
і.’оторыми начаты были переговоры о движеніи 
ііхъ къ Софіи. Рекогносцировки выяснили 
расположеніе передовыхъ турецкихъ отрядовъ 

у Этрополя, Правеца н Лютикова. Ген. Гурко 
рѣшилъ атаковать первые два пуиігга и тѣмъ 
открыть доступъ въ обходъ и тылъ гор. Орха¬ 
ніэ. 11 н 12 ноября заняты были турецкія 
позиціи у Правеца и Этрополя. Мегметь-Али, 
оставивъ передовые отряды у Врачеша и Лю¬ 
тикова, для удержанія выходовъ изъ горъ, 
сосредоточилъ всѣ силы свои на укрѣпленной 
позиціи (длиною 6 в.) у 0. перевала. 13 ноября 
ген. Гурко ударилъ на правое крыло турокъ. 
Удачный длн русскихъ бой на горѣ Вратешкѣ 
на столько встревожилъ Мегмета-Али, что, не 
смотря на прибывшія подкрѣпленія, достави¬ 
вшія ему перевѣсъ въ силахъ, онъ не рѣшился 
перейти въ наступленіе, вопреки настояніямъ 
его подчиненныхъ, особенно усилившимся 
послѣ отраженія атаки 3 ротъ псковскаго 
полка на право-фланговый редутъ Илдысъ-То- 
бію. 17 ноября ген. Гурко двинулъ къ пере¬ 
валу ббльшую часть своихъ войскъ и раздѣ¬ 
лилъ ихъ иа 2 отряда: правый, ген. Данде- 
виля—на горѣ Братешкѣ, лѣвый, ген.-маіора 
Рауха — противъ Шапдорника. Къ право¬ 
му отряду примкнулъ и ген. Эллисъ, занявъ 
гг. Орханіэ и Врачешъ, передъ тѣмъ очи¬ 
щенные турками. Главнокомандующій, ожи¬ 
дая скораго паденія Плевны, рѣшилъ, однако, 
отложить наступательными дѣйствіями противъ 
Мегмета-Али, почему геи. Гурко приказалъ 
своимъ войскамъ ограничиться усиленнымъ 
бомбардированіемъ турецкихъ редутовъ и ук¬ 
рѣпленіемъ собствевны.хъ позицій. 20 ноября 
турки пытались овладѣть горою, лежаищю за¬ 
паднѣе шоссе, по были отражены. На слѣду¬ 
ющій день Шакиръ-паша. во главѣ 18 баталіо¬ 
новъ, атаковалъ нашъ правый флангъ, пред¬ 
ставлявшій слабѣйшую часть позиціи. Это по¬ 
вело къ бою подъ Арабконакомъ, кончившимся 
неудачно для турокъ. Послѣ этого Ыегметъ- 
Али былъ отозванъ и командованіе софійскою 
арміею ввѣрено Шакиру-пашѣ; но и послѣдній не 
рѣшился предпринимать наступательныхъ дѣй¬ 
ствій. Обѣ стороны оставались въ относитель¬ 
номъ бездѣйствіи до половины декабря, сильно 
терпя отъ непогоды, морозовъ и всякаго рода 
лишеній. Послѣ сдачи Плевны, въ подкрѣпле¬ 
ніе отряда ген. Гурко посланы были 3 гвард. 
пѣх. дивизія и 9-й армейскій і.орпусъ, доведшіе 
его силы до 60 тыс. чел. Турецкое ішавитель- 
ство, съ своей стороны, послало ПІакиру зо 
тыс. чел. изъ восточной арміи, подъ началь¬ 
ствомъ Оулей.мана-паши. Подкрѣпленія эти, 
въ началѣ декабря, направлены были на Та¬ 
таръ-Базар джикъ и Софію; Шакиръ-паша, въ 
ожиданіи ихъ, продолжалъ занимать своими 
главными силами (уменьшившимися до І7 
тыс.) позинію у О. перевала, имѣн отді^ьные 
отряды у Лютикова и Златицы, а резервъ въ 
Софіи, куда уже начали подходить головныя 
части воет, арміи. Между тѣмъ, ген. Гурко 
рѣшилъ, оставивъ сильный заслонъ противъ 
фронта турецкой позиціи и ограничиваясь де¬ 
монстраціями противъ ея праваго фланга, 
обойти лѣвый и отрѣзать Шакира отъ, Софіи. 
Войска съ этою цѣлѣю раздѣлены были на 
нѣсколько колоннъ; переходъ и.хъ черезъ горы, 
при страшныхъ вьюгахъ и мороза.хъ, частью 
совершенно безъ дорогъ, сопряженъ былъ съ 
громадными трудностями. Тѣмъ временемъ. 
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къ 18 декабря, у Софін сосредоточились 33 
турецкихъ баталіона; но въ рѣшительную ин- 
иуту Сулейманъ, подъ предлогомъ болѣе удоб¬ 
наго управленія всѣми операціями, уѣхалъ 
изъ Софін въ Адріанополь, не сдѣлавъ ника¬ 
кихъ распорнжеиій.Комаидовавшій софійскимъ 
отрядомъ, Османъ-Нури, памѣревалсн идти па 
соединеніе съ Шакиромъ, но послѣдній рѣ¬ 
шился оставить позиціи на О. перевалѣ н 
отступить на г. Петричъ, гдѣ находилась одна 
бригада, высланная Сулейманомъ. Въ ночь на 
19 дек. началось снятіе орудій изъ турецкихъ 
редутовъ, а въ слѣдующую ночь непріятель¬ 
скія войска отступили такъ скрытно н тихо, 
что лишь утромъ это было замѣчено съ па¬ 
шей стороны. 
Орхаиіэ—гор. въ Болгаріи, на шоссе изъ 

Плевны въ Софію; въ русско-турецкую войну 
1877—78 гг. служилъ для туроісъ главнымъ 
опорнымъ пунктомъ сообщенія между выше¬ 
названными городами. Къ концу августа 1877 г. 
въ О. и Врачешѣ были устроены обширные 
склады всякаго рода довольствія и сосредо¬ 
точены 25 баталіоновъ. Отсюда высылались 
(до паденія Горнаго Дубняка) подкрѣпленія и 
припасы плевненскому гарнизону; вмѣстѣ съ 
тѣмъ Орханійская долива обращена была въ об¬ 
ширный плацдармъ, обезпечивающій выходъ 
съ Орханійскаго перевала, для чего укрѣплены 
позиціи у Правеца, Скравены, Лютикова и 
Врачеша. Въ ноябрѣ 1877 г., при движеніи 
ген. Гурко ігь Орханійскому перевалу (см.), О. 
было очищено турками и занято отрядомъ 
геи.-и. Эллиса, при чемъ въ городѣ оказались 
брошенные непріятелемъ 2-мѣсячные запасы 
на 50 тыс. чел. 
Оржаиъ или Урханъ (ОгсЬап, ПгсЬап)— 

второй турецкій султанъ (1326—59), род. въ 
1279 г., наслѣдовалъ въ 1326 г. своему отцу 
Осману (см.). Взявъ Вруссу, О. перенесъ 
туда свою резиденцію и ограниченныя сѣвер¬ 
ными областями Фригіи владѣнія своего отца 
расцространилъ на всю Мизію и Виѳинію; 
сынъ его Сулейманъ перешелъ Дарданельскій 
проливъ и завоевалъ Галлиполн. Въ дѣлахъ 
внутреннихъ О. ознаменовалъ свою дѣятель¬ 
ность введеніемъ правильной государственной 
организаціи и реформою войска, которое пре¬ 
жде состояло изъ одной только конницы, а 
при немъ увеличилось пѣхотнымъ корпусомъ, 
составленнымъ изъ янычаръ. 
Оржидиыя (орхидеи, ятрышниковыя, 

Огскібеае или ОгсЫбасеае)—обширное семей¬ 
ство однодольныхъ растеній, состоящее изъ 
многолѣтнихъ травъ различнаго вида съ весьма 
своеобразными цвѣтами. По образу жизни О. 
бываютъ сапрофитныя, наземныя н эпнфитныя. 
Первыя наиболѣе простого строенія; ихъ сте¬ 
бель—простой побѣгъ, безъ листьевъ, покрытый 
лишь чешуйками, желтоватый или красноватый; 
онъ оканчиваетсн кистью цвѣтовъ, но часто 
развивается всего одинъ цвѣток-ъ. Эти О. не 
содержатъ хлорофилла и питаются органиче¬ 
скими веществами, находящимися въ пере¬ 
гнойной почвѣ. Ихъ подземное каралловид- 
ное корневище не производитъ корней, но 
всею своею поверхностью поглощаетъ воду 
съ растворенцы.ми въ ней питательными веще¬ 
ствами. Таковы—Еріройоо, СогаІІогЬіга; Кеоі- 

Ііа пібиз атіз содержитъ немного хлорофилла 
и имѣетъ корни; она является формой уже не 
вполнѣ сапрофитной, а переходной къ назем¬ 
нымъ О., обладающимъ обыкновенными зеле¬ 
ными листьями, каковы наши орхисы или 
кукушкины слезки (ОгсЬіз). Впрочемъ, такихъ 
листьевъ бываетъ у нѣкоторыхъ немного, наир, 
у Негтіііа всего одинъ, у Ьізіега—^два. Всѣ на¬ 
ши орхисы и близкія къ нимъ 0.—невысокія 
травы до Ѵг м. вышиной, тогда какъ нѣкоторыя 
тропическія наземныя 0. растутъ высокими ку- 
тами въ нѣсішлько метровъ. Одни изъ 0. этой 
категоріи имѣютъ подземное корневище, отъ 
іютораго отходятъ корни (СерЬаІапіЬега, Ері- 
расііз), другія (ОгсЬіз, ОрЬгуз, РіаІапіЬега, 
Сутпабеаіа) снабжены подземными корне¬ 
выми шишками. ІСорпевнще обыкновенно дол¬ 
го (годами) сохраняется, корневыя же шиш¬ 
ки недолговѣчны. На фиг. 1 и 2 предста- 

Фіѵ. 1. Корневая спстема (Ог> Фпг. 2. Корневая си- 
сЬіз ІаЬіГоИа Ь.); Ъ—основаніе схема ОгсЬіз тогіо Ь. 
стебля, ;—нижній днстъ, і'— (естеств. иедпчина). 
старая, С"—молодая корневая 
шишка, іі;—почка, г—корни. 

влена корневая система ОгсЬіз ІаііГоІіа Ь. и О- 
тогіо: г—корни, они всегда у О. бываютъ 
придаточные; і' и Г—корневыя шишки. Изъ 
двухъ шишекъ одна (фиг. 1, иа фиг. 2—лѣ¬ 
вая) старая, болѣе темнаго цвѣта, сморщенная 
и дряблая, переходящая непосредственно въ 
стебель, несущій цвѣты; другая («") молодая, 
сидитъ сбоку, плотная и болѣе свѣтлаго цвѣта, 
на верхушкѣ ея находится почка. Молодая 
шишка перезимовываетъ и иа слѣдующій годъ 
изъ нея выростаетъ новый побѣгъ сі. цвѣтами, 
а сбоку она приноситъ новую шишку. Корне¬ 
выя шишки бываютъ круглыя, овальныя, лап¬ 
чато-раздѣльныя и такъ далѣе. Какова бы 
не была, впрочемъ, форма шишекъ, назначеніе 
ихъ одно и то же: онѣ служатъ хранилишамп 
запасныхъ вешествъ (преимущественно крах¬ 
мала съ бассориномъ). По мѣрѣ того, какъ эти 
вещества потребляются развивающимся расте¬ 
ніемъ, шишка съеживается и наконецъ осенью, 
исполнивъ свое назначеніе, совсѣмъ погиба¬ 
етъ.—3-я біологическая группа О.—эпифиты. 
Они селятся на деревьяхъ (фиг. 8), прикрѣ¬ 
пляясь къ ихъ корѣ своими воздушными кор¬ 
нями, но пищу добываютъ изъ окружающей 
атмосферы;дерево же, на которомъ они растутъ, 
служитъ имъ лишь опорой, удобнымъ мѣстомъ 
прикрѣпленія, хорошо осв'і^аемымъ солнеч¬ 
ными лучами. Нѣкоторыя эпифитныя О., ва¬ 
ниль (УапіИа ріапіі'оііа Апбг.) или Ёрібетігоп 
габісапз Рат. высоко взбираются иа деревья, 
подобно плюшу, цѣпляясь воздушными корня¬ 
ми. Свѣшиваюнііяся внизъ прядп длинныхъ 
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серебристо-бѣлыхъ воздушныхъ корней (о нихъ 
см. въ ст. Корень), вмѣстѣ съ крупными при¬ 
чудливыми цвѣтами, придаютъ эпифитнымъ О. 
оригинальный видъ. Большинство живущихъ 
на деревьяхъ О. обладаютъ особыми утол- 
щеніямп ствола, на подобіе клубней, кото¬ 
рыя служатъ резервуарами и хранилищами 
для воды и органическихъ веществъ. Эти воз¬ 
душные іаубни—ихъ называютъ также лолі- 
пымн луковицами (рзеибоЬиІЬі)—въ однихъ 
случаяхъ состоятъ изъ нѣсколькихъ, въ другихъ 

всего изъ одного 
стеблевого колѣ¬ 
на, что сильно 
вліяетъ на обликъ 
растенія. Клубни 
бываютъ сплюс¬ 
нутые, шарооб¬ 
разные, оваль¬ 
ные, булавовид¬ 
ные и т. п., ок¬ 
руглые нли мно¬ 
гогранные; по¬ 
верхность и.хъ 
обыкновенно 
гладкая и бле- 
стяше - зеленая. 
Величина ихъ мо¬ 
жетъ достигать 
почти размѣровъ 
головы ребенка 
(Регізіегіа еіаіа 
Ноок.), но быва¬ 
ютъ п очень ма¬ 
ленькіе, не болѣе 
чечевичнаго сѣ¬ 
мени, какъ у Воі- 
Ьорііуііит шіпи- 
Ііззішиш К. V. М. 
Листья у О. все¬ 
гда цѣльные и 
цѣльнокрайвіе, 
по крайней мѣрѣ 

съ боковъ, обыкновенно параллельно-нервные 
и безъ замѣтнаго черешка. У большинства эпи- 
фитныхъ формъ листья сочлененные и могутъ 
сбрасываться, у орхисовъ же и нѣкоторыхъ дру¬ 
гихъ они не имѣютъ сочлененія, и потому не 
опадаютъ, а иа мѣстѣ со стеблемъ засыхаютъ 
или сгниваютъ. У огромнаго большинства О. 
листорасположеніе двурядное, очередное. Со¬ 
цвѣтіе—всегда кисть или колосъ. ВерхушеЧ' 
пыхъ цвѣтовъ не бываетъ и ось соцвѣтія 
оканчивается слѣпо. Одиночные цвѣты быва¬ 
ютъ также, но очень рѣдко (Саіурзо Ьогеаііз). 
Прп цвѣтахъ находятся обыкновенно при¬ 
цвѣтники. Цвѣтокъ обоеполый, зигоморфный 
(неправильный двусимметричный), построен¬ 
ный въ основѣ по обыкновенному трехчленному 
пятикруговому типу однодольныхъ, но съ силь¬ 
ными послѣдующими измѣненіями и редукція¬ 
ми. Околоцвѣтникъ вѣнчиковидный, состоитъ 
изъ 6 листочковъ, распологающихся въ два 

Фиг. 3. Соп^ога даіеаіа ЕсЬЬ. 
эппфіггная орхидея (‘/5 естеств. 

велаяішы). 

кружка, изъ коохъ наружный считаютъ чашеч- 
кои, внутренній—вѣнчикомъ. И.зъ 3 лепестковъ 
обыкновенно два боковы.хъ поменьше н сходны 
между собой, третій же отличается не только 
большей величиной, но и иной формой и ок¬ 
раской-его называютъ губой (ІаЬеІІнш, см. 

фиг. 4, ае). Въ почкѣ губа обращена кверху, 
при распусканіи же цвѣтка, вслѣдствіе закру¬ 
чиванія (ресупикаціи) ннжней завязи на 180°, 
она перемѣщается и обращается книзу. Губа 
у изображеннаго на фиг. 4 ОгсЬіз тііііаііз Ь. 
и у нѣкоторыхъ другихъ О. имѣетъ у своего 
осиоваііія полый отростокъ, наз. ѵчшрою (фиг. 
4, аГ). Изъ двухъ кружковъ тычинокъ вполвѣ 
развивается только одна тычинка, именно 
средняя въ наружномъ кружкѣ; кромѣ того 
существуютъ зачатки двухъ боковыхъ тычи¬ 
нокъ внутренняго кружка въ видѣ зубчиковъ 
или лопастей, такъ назыв. стаминодіевъ (фиг. 4 
Ьр); рѣдко бываетъ обратный случай (иапр. у 
Сургірейіпт), когда вполнѣ развиваются двѣ 
внутреннія боковыя тычинки, а средняя наруж¬ 
ная недоразвивается; еще рѣже (у Непѵгіеоіа) 
развиваются всѣ трн упомянутыя тычинки. 
Нить тычинки сростается со столбикомъ пести¬ 
ка въ гииостемгіі или колошу (фиг. 4 аё и Ь), 
иа вершинѣ которой находятся пыльникъ, а 
подъ нимъ сейчасъ же п рыльце (Ь, •). Пыльипкъ 

Фнг. 4. ОгсЫз шііиагіз Ь.: а—цвѣтовъ еъ маленькимъ 
процвѣтникомъ (а), Ь—завязь, с—наружные, верхніе 
внутренніе лясточкн околоцвѣтника, «—губа со шно* 
рою (/)• ^^гішостѳмій; Ь—гішостемій (послѣ удаленія 
околоцвѣтника за исключеніемъ только верхней части 
губы), А—рыльце, /—носикъ, А—зубовидный отростокъ 
носика, т—гнѣздо яылъннка, п—соаевяще, о—нолли- 
пій, ирилипальцѳ, р—стаминодій*, е—отдѣльный пол> 
линарій: $—поллиній, г—ножка, д—ирилпнальце (сильно 
увел.); А—плодъ, разрѣзанный иоиерекъ (слабо увел.). 

двугнѣздый, иногда онъ разбивается перего¬ 
родками на 4—8 отдѣленій. Пыльца (цвѣтень) 
рѣдко порошковатая (Сургірейіит), обыкновен¬ 
но пылині.п склеены по 4 (тетрады), кромѣ того 
обыкновенно всѣ пылинки въ каждомъ гнѣздѣ 
пыльника склеиваются висциномъ (особымъ 
клейкимъ веніествомъ) въ комочки или пыль¬ 
цевыя массы—поллинін (роіііаіа). Завязь ниж¬ 
няя, одногнѣздая, состоящая изъ 3 плодоли¬ 
стиковъ, съ 3 стѣнными глубоко, раздвоенными 
сѣмяносцами. Изъ трехъ лопастей рыльца 
виолііѣ развиваются только двѣ боковыя (ЬЬ), 

*) По мнѣ'Ію Пфіітцера, полппка есть про.о.ішеаіе 
цвѣтоложа (удлияспіо осв цвѣтка). 
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тогда какъ третья (средняя или верхняя) обык¬ 
новенно не дорязвивается или преврантется 
въ такъ няз. клювикъ или носикъ (гозіѳііиіп; 
Ы). Въ носикѣ черезъ дезорганизанію ткави 
образуются одинъ или два чрезвычайно клей¬ 
кихъ і.омочка—прилипалща (ціанбиі® или 
геііпасиіа; Ь^). Въ эти нрилинальца упира¬ 
ются своими ножками (сацііісиіае), состон- 
щиин изъ отвердѣвшаго висцина, поллиніи. 
Ііоллиній съ ножкой и прилипальцемъ обра¬ 
зуетъ поллинарій (роіііааі'іит; Ь и с); все 
вмѣстѣ является приспособленіемъ къ пе¬ 
рекрестному опыленію (подроби, и фиг. см. 
Опыленіе). Опыленіе почти всегда происхо¬ 
дитъ при посредствѣ насѣі.омыхъ, самоопы¬ 
леніе же крайне рѣдко. Это объясняетъ, по¬ 
чему въ нашихъ оранжереяхъ безъ искус¬ 
ственнаго опыленія 0. почти никогда не да¬ 
ютъ сѣмянъ. Насѣкомы.хъ привлекаетъ яр¬ 
кая краска цвѣтовъ и запахъ, часто пріят¬ 
ный, иногда необычайно сильный, одряю- 
щій, но нѣкоторые цвѣты (напримѣръ ВоІЬо- 
рііуііпт Вессагі КсііЬ. Г.) издаютъ отврати¬ 
тельный трупный запахъ, привлекаюпий только 
мясныхъ (пад льныхъ) мухъ. Ыасѣко.мыа при¬ 
летаютъ лакомиться нектаромъ, выдѣляемымъ 
въ шпорахъ или другихъ частяхъ губы, либо 
извлекаютъ изъ цвѣтовъ иную пользу. Форма 
и окраска ц'ѣтовъ безконечно разнообразны. 
Нѣкоторые 0. поражаютъ оригинальной фор¬ 
мой цвѣтовъ, подчасъ напоминающихъ собой 
животныхъ—насѣкомыхъ, пауковъ и т. п.; 
иапр. различные виды ОрЬгуз, благодари 
пменно этой особенности, получили свои ви¬ 
довыя названія: 0. тизсіГеіа, ЬошЬіГега, ага- 
пеіГегаит. д. У 0. встрѣчаются полиморфные 
цвѣты. Особенно рѣзіш выраженъ полниор- 
физиъ у Саіа-ешт. Эта орхидея приноситъ 
мужскіе, женскіе и обоеполые цвѣты—порознь 
на отд'І^ьныхъ особяхъ или всѣ вмѣстѣ на 
одной; цвѣты настолько отличаются другъ отъ 
друга, что раньше пхъ относили къ тремъ раз¬ 
личнымъ родамъ: СаіазеШт, МуапіЬпз и Мопа- 
сЬатЬпз. Плодъ у О.—сухая, одногнѣздая ко¬ 
робочка, раскрывающаяся О продольными ию¬ 
лями на 6 лойастей, изъ коихъ 3 широкихъ, не¬ 
сущихъ сѣмяносцы, и 3 узкихъ (фиг. 4, й). Ло¬ 
пасти остаются соединенными на верхушкѣ 
и у основанія коробочки. Только у очень не¬ 
многихъ О., какъ у ванили (Ѵапіііа), плоды не 
сухіе, а сочные, раскрывающіеся съ верхущки 
на і лопасти. Круглыя или продолговатыя сѣ¬ 
мена 0. необычайно мелки и въ то же время 
чрезвычайно обильны, напр.,въ крупныхъ ко¬ 
робочкахъ Віавііореа считаются милліонами. 
Сѣмена безъ бѣлка, съ тоненькой нѣжной, 
рыхлой кожурой и съ слабо илп совершенно 
недифференцированнымъ зародышемъ. Бъ про¬ 
стѣйшемъ случаѣ—у Ьізівга, напр. зародышъ 
является въ видѣ маленькаго микроскопиче¬ 
скаго шарика, состоящаго изъ немногихъ 
клѣток"ь. Очень рѣді:о у зародыша имѣется 
одна продолговатая зеленая сѣмядоля (Ріаіу- 
сііпіь). Благодаря своей легкости (сѣмя Оеп- 
(ІгоЫпш ааіеііпаіит вѣситъ, по Бекарри, при¬ 
близительно Ѵам игр.), сѣмена О. легко раз¬ 
носятся и разсѣиваются вѣтромъ; кромѣ того 
у нѣкоторыхъ О. въ коробочкахъ находятся 
особые гигроскопическіе волоски-пружинки, 
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способствующіе разсѣиванію сѣмянъ. Число 
извѣстныхъ родовъ О., по Вентаму и Гукеру, 
334, число видовъ отъ 4500 до 5000; дру¬ 
гіе опредѣляютъ число видовъ въ 6000 — 
іоіЮО. Огромное большинство 0.—тропическія 
растенія. Многочисленныя эпифитныя О. со¬ 
ставляютъ одну изъ характерныхъ особенно¬ 
стей дѣвственныхъ тропическихъ лѣсовъ. На¬ 
земныя 0. встрѣчаются въ большемъ коли¬ 
чествѣ внѣ тропиковъ, въ странахъ вообще 
богатыхъ луковичными и шишковатыми ра¬ 
стеніями—при Средиземномъ морѣ, на мысѣ 
Доброй Наіежды. Изъ 334 родовъ (по Бевта- 
му и Гукеру) около 160 приходятся на Аме¬ 
рику, въ Азіи около 130, въ Африкѣ—611, въ 
Австраліи—40, всего меньше въ Европѣ— 
около 25 родовъ. Въ Европейской Россіи на¬ 
считываютъ 17 родовъ, изъ нихъ родъ Огсіііз 
наиболѣе богатъ представителнми (другіе рус¬ 
скіе роды: ОрЬгуз, Сургіребіиш, СерііаІапіЬега, 
Ерірасііз, Еізіега и др.). Вообпіе во напра¬ 
вленію отъ тропическихъ странъ къ поляр¬ 
нымъ число О. быстро уменьшается. Одна 
изъ наиболѣе сѣверныхъ формъ (встрѣчает¬ 
ся и въ сѣверной Россіи) маленькая изящ¬ 
ная Саіурзо Ьогеаііз БаІіЬ. Руководствуясь 
особенностями, представляемыми пыльникомъ 
и поллинаріями, Бентаиъ и Гукеръ дѣлятъ 
семейство О. иа пить группъ: Еріеіешігеае, 
Ѵапйеае, КеоКіеае, ОрЬгубеае и Сургіресііеае. 
Пфитцеръ дѣлитъ О. сначала иа 2 главныхъ 
группы: I. Оіапсігае—обѣ боковыя или рѣдко 
нсѣ тычпвкн внутренняго кружка развиты 
вполнѣ, средняя тычинка наружнаго кружка 
недоразвита (въ видѣ стаминодія) иди (рѣдко) 
также развита; всѣ 3 лопасти рыльца прибли¬ 
зительно одинаковы и способны воспринимать 
опыленіе. II. МопапЗгае: обѣ боковыя или 
всѣ тычинки внутренняго кружка отсутствуютъ 
или въ видѣ стаминодіевъ; крайне рѣдко онѣ 
вполнѣ развиты; вполнѣ развита только сред¬ 
няя тычинка наружнаго кружка и только боко¬ 
выя лопасти рыльца способны воспринимать 
опыленіе, средняя же—рудиментарна или пре¬ 
вращена въ носикъ. Вторая группа—къ ней 
принадлежитъ огромное большинство О.—рас¬ 
падается далѣе иа двѣ подгруппы: М. Ьазію- 
пае и М. асігоіопае. Базііоііае: поллиніи раз¬ 
виваютъ ножки по направленію къ основанію 
пыльника, ножки упираются въ прилипальца 
носика; нити тычинокъ очень короткія и широ¬ 
кія; пыльники не спадаютъ. Асгоіопае: поллиніи 
безъ ноя;екъ или развиваютъ ножки но напра¬ 
вленію къ верхушкѣ пыльника; нити тычинокъ 
большею частью нѣжныя и тонкія, пыльники 
обыкновенно легко спадаютъ. Среди другихъ 
однодольныхъ 0. стоять довольно особнякомъ, 
всего ближе къ нимъ Вигшаппіасеае и Тгіпгі- 
йасеае. Польза, приносимая человѣку О., 
очень иевелика. Корневыя шишки многихъ 
видовъ ОісЬіз доставляютъ саленъ, ѴапіИа 
ріапііоііа Аибг.—ваниль (см. фиг. 8, табл. II, 
Лѣкарственныя растенія). Многіе экзотическіе 
виды составляютъ одно изъ лучшихъ и цѣн¬ 
нѣйшихъ украшеній оранжерей; нѣкоторые 
изъ нихъ очень высоко цѣнятся любителями, 
напр. одна Баеііа еіелапз Тигпегі была продана 
за 1000 герм, марокъ, а Ѵапба гоегиіеадаже за 
1900. Литература объ 0. чрѳ,звычайно обшир- 
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на; существуетъ нѣсколько дорогихъ, спеціаль¬ 
но имъ посвященныхъ періодическихъ изда¬ 
ній. Обстоятельный списоігь литературы и 
подробности касательно морфологіи и систе¬ 
матики О. см. Е. Гі'іігег, «ОгсЬісіасеае» въ 
Епйіег пгкі РгапіІ, сОіе паіііііісЬеп РГІапхеп- 
Гашіііеп» (II ч., 6 отд., 1889 и дополн., тамъ же, 
ЕіеІ. 157—8, 1897); для первоначальнаго озна¬ 
комленія съ морфологіей в основами систе¬ 
матики О. см. проф. Бекетовъ: «Курсъ бота¬ 
ники. Однодольныя» (2 изд., 1889). 

Г. Надсоыъ. 
ОржііГ'Ь, ятрышникъ или кукуінкпиы 

слезки (Огіііз Ь.) — родъ изъ сем. орхидныхъ 
(см.). О. — многолѣтнія травы, съ простымъ 
облиственнымъ стеблемъ, несущимъ колосо¬ 
образное соцвѣтіе и двумя цѣльнымн или лап- 
чато-раздѣльнымп корневыми шиші.'амн. Всѣ 
пли только 3 верхнихъ листочка околоцвѣт¬ 
ника сложены въ видѣ шлема; губа большею 
частью трехлопастная, снабжена прп основа¬ 
ніи шпорою II обращена внизъ; гпностемііі 
очень короткій съ явственнымъ носикомъ (го- 
зіеііиш); пыльникъ прямостоячій; поллпніи 
упираются ножками въ два прилпнальца (рѣже 
бываетъ только одно), заключенныхъ въ одной 
сумочкѣ. Коробочка (плодъ) продолговатая. 
Прямостоячая (см. фнг. 4 въ ст. Орхидныя; от¬ 
носительно опыленія О.—см. Опылені ). Из¬ 
вѣстно около 70 видовъ О., расту щи.хъ въ 
Европѣ, умѣренныхъ странахъ Азіи и сѣв. 
Африі.ѣ; въ (;ѣв. Америкѣ лишь 2 вида. Виды, 
распро'траненные въ Россіи: О. тііііагіз 1.., 
О Могіо Ь., О. піазспіа В. (всѣ съ цѣльными 
шаровидными или овальными корневыми шиш¬ 
ками), 0. шасціаіа В., 0. іпсагпаіа В. (съ лап¬ 
чато-раздѣльными шишками) и др. Молодыя 
шишки упомянутыхъ видовъ и еще ііѣ.;ото- 
рыхъ другихъ доставляютъ салепъ (см.). 

/І .Н) 
Орхитъ—см. Яичко. 
Орховткіі'і (Алонзій ОгсЬпѵѵзкі)—поль¬ 

скій писатель; въ молодости < ражался въ поль¬ 
скихъ легіонахъ, впослѣдствіи служилъ по су¬ 
дебному вѣдомству; съ 1814 г. жилъ заграни¬ 
цей; ф І83і г. Важнѣйшія его произведенія: 
«бііііегб і и1)6,«і\ѵіепіе гуші ііѵбгкі Йаіо», лприч. 
драма (Варшава, 18(№), «Нізіогуіа оМ^геніа 
ѴѴіебіііа» (напеч. въ отрывкар въ «Рапіі§іп. 
\Ѵаі.зл.>, 18011), «СЬоіх бе роёьіез ро'опаіьез 
ргёсебёез й’ип бізсошз зііг Гогіціпе бе Іа Ро- 
Іошіе еі Іа Ііііёгаіиге бе сеііе паііоп» (18ік), 
«ІІеЬег баз паЬе Еіібе бег 'ѴѴеІи (Кассель, 
І82«, 2 изд. 1829). 
ОрхоиСііъ ('Орхёр«"'0':): 1) городъ п мѣ¬ 

стечко въ Аркадіи, къ которому принадле¬ 
жали, въ качествѣ союзныхъ городовъ, Ме- 
ѳидрій, Ѳіісоя, Тевѳисъ н Триполисъ. Городъ 
былъ расположенъ па горѣ и существовалъ 
еще во времена Гомера, который называлъ его, 
въ отлпчіе отъ О. Мпнійскаго, І1о),6(д,т]).оі:. 
Историческій 0. (при Павзаіііи) былъ раски¬ 
нутъ подъ стѣнами стараго города; здѣсь были 
хра.мъ ІІосндона и .Афродиты, съ мраморными 
статуями боговъ, а передъ городомъ, въ дуплѣ 
огромнаго кедра, стояла деревянная статуя 
Артемиды. Во время персидскихъ войн к орхо- 
менійцы послали въ Ѳермонплы 1.0 воиновъ, 
на Платейскую равнину—боо. Во время пе-І 

I лопоннесской войны 0. былъ въ союзѣ съ аѳи¬ 
нянами. Послѣ битвы при Левктрахъ 0. отдѣ¬ 
лился отъ аркадскаго союза, вслѣдствіе враж- 

' дебныхъ отношеній къ Мантіінеѣ. Во время 
борьбы Кассандра съ Полвсперхонтомь 0. 
присоединился къ первому, затѣмъ въ борьбѣ 
этолянъ съ ахейцами стоялъ на сторонѣ это- 
лянъ, в, наконецъ, примкнулъ къ ахейскому 
союзу. Въ дальнѣйшей исторіи имя О. уже не 
появляется. 2) Орхоменъ Ыинійскій (йііѵбеіос), 
одинъ нзъ древнѣйшихъ и богатѣйшихъ горо¬ 
довъ Беотіп, былъ извѣстенъ еще въ до-гоме- 
ровскую эпоху. Область 0. дотроянской вой¬ 
ны обнимала всю зап. часть Беотіи, съ горо¬ 
дами Коронеей, Галіартомъ, Лебадеей, Херо- 
нееій, до Ѳивъ и Копаидскаго озера. Ѳивы 
также платпли дань 0., но во время троян¬ 
ской войны овладѣли имъ и оставили за нвмъ 
только сѣверный береп, Копаидскаго озера. 
О. участвовалъ въ троянскомъ походѣ, пославъ 
подъ Трою НО кораблей. Послѣ троянской 
войны и. окончательно подпал, подъ власть 
ѳиванцевъ. Городъ былъ расположенъ въ пло¬ 
дородной, изобиловавшей богатыми пастбищами 
долинѣ, при впаденіи Кефпсса въ Копаіідское 
озеро, но позднѣе, вслѣдствіе образовавшихся 
здѣсь болотъ, бы,іъ перенесенъ на СЗ, на 
склонъ горы Аконтія. Въ 367 г. городъ былъ 
разрушенъ ѳиванцами, жители его перебиты 
или проданы въ рабство; позднѣе аѳиняне по¬ 
могли ему подняться, но еиванпы опять его 
ра^ушпли, послѣ чего городъ никогда уже не 
могъ .достигнуть прежняго значенія п силы. 
Достопримѣчательностью города была древняя 
сокровищница царя Минія, построенная подъ 
землею — круглое зданіе, на подобіе ыпі;ен- 
ской сокровпіцііицы; изслѣдовано ЫІлпманномъ 
(«Вегісііі ііЬег піеіне АизугаЬинк'оп іш ЬоеоіІ- 
зсііеіі ОгсЬоіпеіюз», Лиц., 188і). Кромѣ того, 
здѣсь были гробница Мшіія, могила Гезіода, 
храмы Діоішса н харитъ, Одеонъ. Обиліе 
тростника и черепахъ способствовало разви¬ 
тію въ 0. музыки, благодаря искусному про¬ 
изводству лиръ и флейтъ; здѣсь проиеходпло 
музыкальное празднество въ честь харитъ, 
на г.'оторое стекал сь множество народа. Ср. 
К. 0. ѢІііПег. «Огеіютеноз». ІІ. О. 
Орхоііекім ііа.дііііСіі — дѣлятся на 

монгольскія, китайскія, уйгурскія и рунопо¬ 
добныя. Послѣднія представляли загадку до 
тѣхъ поръ, пока въ 1893 г. копенгагенскій 
проф. Вильгельмъ Томсенъ пе нашелъ ключъ 
къ уразумѣнію ихъ. Исходя изъ предположенія, 
что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ тюркскимъ язы¬ 
комъ, Томсенъ, на основаніи такъ называе¬ 
мыхъ «гармоніи гласныхъ» въ тюрко-татар¬ 
скихъ языкахъ, опредѣлпль сначала, какія 
изъ буквъ руническаго алфавита—гласныя, 
а затѣмъ установплъ ихъ значеніе. Устано¬ 
вленію согласныхъ помогло нахояідеіііе въ 
трехъ часто встрѣчающихся сочетаніяхъ буквъ, 
слова «небесный ханъ», имени князя, въ честь 
котораго поставленъ памятникъ, и слава Іінк— 
«тюркъ» или «тюркскій» Бъ 1894 г. Томсенъ 
изд.-клъ: «ПёсІііІіѴешепі без іпзсгірііопз бе 
ГСІікЬ'чі еі бе і’бёіііззеі» (Копенгагенъ, 1894). 
Основываясь па его указаніяхъ, В. Радлавъ 
приступилъ къ переводудревнетюркскихъ над- 
япсей іМоііголін («Піе аііііігкізсііен ІпзсіігіГіеп 
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йег Мопйоіеі», СПб., 1894, сл.), а вскорѣ за¬ 
тѣмъ полный переводъ тѣхъ хе надппсей далъ 
и Томсенъ, въ «Мёшоігез йе Іазоііёіё Ріппо- 
Онегіеппе» (У, Іь96). Языігь О. надписей— 
древнѣйшій памятникъ тюркскаго языка, на 
ЗОО лѣтъ старѣе считавшейси до енхъ поръ 
древнѣйшимъ произведеніемъ иа тюркскомъ 
языкѣ книги <Кудатку-бпликъ>. Памятники 
принадлежатъ народу, который китайцы иазы- 
валп ту-і:юэ, а онъ самъ—тюрігь-огтзъ. Наи¬ 
болѣе интересны найденныя въ Кошо - цай- 
дамѣ на В отъ Орхона надписи на кам¬ 
няхъ въ честь Кюль-тегина и Билгэ-хана, 
732 и 73.3 гг. по Р. Хр. Опѣ содержатъ 
восхваленіе подвиговъ и завоеваній тюрк¬ 
скихъ хановъ; въ первой много народно¬ 
поэтическихъ чертъ. Алфавитъ надписей не 
имѣетъ ничего общаго съ скандинавсі.нми ру¬ 
нами; наибольшее сходство съ нпмъ предста¬ 
вляютъ алфавиты арамейсі.'ій и происходянцй' 
отъ него согдіанскіи иа бухарскихъ монетахъ 
VI и ѴП вв. 
Ортсоііскія эксисдиціи. — Богатая 

древнимп памятниками долина р. Орхона въ 
Монголіи стала особенно извѣстна въ цослѣд- 
нее время, благодаря цѣлому ряду экспеди¬ 
цій, собравріихъ громадный лингвистическій 
п археологическій матерімъ. Въ ій7і г. бе¬ 
рега Орхона посѣтилъ русскій путешествен¬ 
никъ Падеринті, нашедшій здѣсь слѣды города 
въ видѣ валовъ и остатковъ башенъ; это от¬ 
крытіе было первымъ шагомъ къ устанрірле- 
нію мѣстонахожденія развалинъ Каракорума 
(Х1У, 436). Въ 1886 г. восточно-сибирскій 
отдѣлъ Императорскаго русскаго географиче¬ 
скаго общества снарядилъ, подъ начальствомъ 
Н. М. Ядринцева, экспедицію къ верховьямъ 
Орхона, чтобы прослѣдить движеніе колониза¬ 
ціи къ нашимъ границамъ и произвести на¬ 
блюденія надъ кочевымъ бытомъ монголовъ. 
Экспедиція, въ составѣ 5 человѣкъ, вышла въ 
іюнѣ 1889 г. изъ Кяхты въ долину Далахнъ- 
Тола. На пути были найдены развалины двор¬ 
ца Ирхе-Мергень-хана (ХУІ в.) и мноіія дру¬ 
гія. Самыя интересныя находки были сдѣланы 
въ 50 верстъ къ 10 отъ Усей-Нора п у мо¬ 
настыря Эрдени-Цзо. Развмины Хара-Бол- 
гасуна, въ первомъ изъ названныхъ мѣстъ, 
оказались остаті.ами города, обнесеннаго гли¬ 
нобитной стѣной, и дворца. Близъ дворца 
найдены были два памятника, представлявшіе 
собою обелиски въ 350 стм.; на обломкахъ 
нхъ ясно были видны барельефы, иіображаю- 
щіе какъ-бы сплетшихся драконовъ, чешуя 
которыхъ была покрыта тѣми же руническими 
письменами, которыя были открыты раньше и 
въ Минусинскомъ краѣ, на берегахъ Енисея. 
Двигаясь далѣе, экси' диція открыла остатки 
построекъ, множество моіильниковъ, слѣды 
ирригаціи, гранитные выдолбленные желоба, 
а около м-ря Эрдени-Цзо — развалины дру¬ 
гого громаднаго города, съ остатками стѣнъ 
и башенъ. Среди развалинъ обоихъ городовъ 
найдено много' каменныхъ бабъ и памятни¬ 
ковъ изъ гранита и даже мрамора; отдѣлка 
яхъ показываетъ, что скульптура у древнихъ 
обитателей долины Орхона стояла очень вы¬ 
соко. Блніъ м-ря Эрденн-Цзо найдены былв 
Л громадныхъ памятника, изобрііжающнхъ че¬ 

репаху (изъ гранита), льва (изъ бѣлаго мра¬ 
мора), ящерицу и т. д. Совершивъ рядъ гео¬ 
графическихъ наблюденій, снявъ рисунки па¬ 
мятниковъ и взявъ съ гобою 2 обломка съ 
надписями и др., экспедиція Ядринцева вер¬ 
нулась въ Россію. Въ І89і) г. финноугорское 
общество (Восіёіё Ріппо-Оиегіеппе) вь Гель¬ 
сингфорсѣ снарядило новую О. экспедицію, 
подъ руководствомъ профессора Гейкеля. 
Главное вниманіе этой экспедиціи было обра¬ 
щено на собраніе руническихъ текстовъ. Ей 
удалось найти третій большой памятникъ, съ 
трехъязычной монгольско - кнтайско - руниче¬ 
скою надписью; онъ представлялъ собою ч-гран- 
ную колонну, на рельефномъ подножіи, иЗ'ібра- 
жающемъ львѣ. Для разгадки руническаго тек¬ 
ста эта надпись оказала существенныя услу¬ 
ги. Гейкель снялъ всего до 300 руноподоб- 
иыхъ знаковъ. ІІослѣдняя О. экспедиція сна¬ 
ряжена была въ 1891 г. Императорской ака¬ 
деміей наукъ. Во главѣ этой экспедиціи сто¬ 
ялъ академикъ В. В. Радловъ. Она пробыла 
на мѣстѣ съ конца іюня до половины августа, 
занимаясь сниманіемъ эстампажей надпи¬ 
сей. Развалины были подробно описаны и из¬ 
мѣрены, вывезены были рисунку осколки п 
нѣсколько тысячъ руноподобныхъ знаковъ. 
Вмѣстѣ съ видами мѣстности, съ подробными 
картами и планами, руноподобные знаки были 
воспроизведены съ большою тщательностью въ 
атласѣ, изданномъ акд. наукъ при «Сборникѣ 
трудовъ 0. экспедиціи! (’СПб., 1892—1896). 
Собранные снимки сгруппированы въ слѣ¬ 
дующемъ порядкѣ: 1) до-историческіе памят¬ 
ники; 2) памятники временъ династіи Ту-кюэ;. 
3) вамятнпкн временъ уйгурской династіи, 
745—800 г. и 4) памятники монгольскаго вре¬ 
мени. Л. М. Л. 
Оіжоиъ—рѣка въ Монголіи, самый зна¬ 

чительный притокъ Селенги, беретъ начало въ 
Халхѣ, течетъ къ СВ и впадаетъ въ Селенгу 
къ ІОВ отъ Маймачина. Наиболѣе значитель¬ 
ный притокъ Хара, съ правой стороны, съ хо- 
рошпми лугами на берегахъ; много рыбы. 
Ср. Орхонскія экспедпціи. 
Ор «іардсонъ (Вильямъ-Квиллеръ Ог- 

сЬагіізоп) — англійскій живописецъ, род. въ 
1835 г. въ Эдинбургѣ и образовмея въ та¬ 
мошней академіи худ. Успѣшно начавъ свою 
дѣятельность въ этомъ городѣ, онъ рѣшіыъ 
попытать счастья на болѣе широкомъ художе¬ 
ственномъ поприщѣ и, явившись въ і8бЗг. въ 
Лондонъ, выставилъ въ тамошней академіи двѣ 
свои работы, портретъ и жанровую картину: 
«Старая англійская пѣсня>, которыя были 
встрѣчены общею похвалою. Оь того времени, 
входя все болѣе и болѣе въ извѣстность, онъ 
писалъ жанры съ содержаніемъ, взятымъ или 
изъ англійской жизни, или изъ венеціанскаго 
быта, а также сцены изъ Шекспира—карти¬ 
ны, умно сочиненныя, отличающіяся выра¬ 
зительностью и прекрасною характеристік.ою 
лицъ и эпохи, проникнутыя добродушнымъ, 
хотя иногда и нѣсколько грубымъ юморомъ. 
Бъ этомъ родѣ онъ трудится и до-иынѣ. Изъ 
его произведеній, въ особенности достойны 

I быть упомянутыми: «Лѣсные цвѣты» (1861), 
«Бызовъ» (186'>) «Исторія . одной жизнп», 

' Христофъ (Злей (1867, изъ Шекспировскаго 
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«Укрощевія строптивой») «Тальботъ п графи¬ 
ня Овернская» (пзъ Шеіхппровскаго «Генриха 
IV»), «На Большомъ Каналѣ» (І871), «Сто 
лѣтъ тому назадъ», «Сазиз ЬеІН» (137^), 
«Гамлетъ п король», «Офелія», «Царица 
шпагъ», «Передняя» п исторпчпская картина: 
«Наполеонъ на Беллерофонѣ ^3 іюли 1815 г.» 
(18,40). А. О—въ. 
Оріііа—уѣздный гор. Могилевской губ., 

на обоихъ берегахъ р. Днѣпра и р. Орши, 
въ і'/з в. отъ ст. Орша Московско-Брестской 
желѣзной дороги. Упоминается, подъ именемъ 
«Ршп», еще въ 1СЖ7 г.; до половины XIII 
в. находилась во владѣніп Мономаховпчей, за¬ 
тѣмъ перешла ігь литовцамъ. Съ конца XV в. 
0., і;аі.ъ пограничный городъ, становится крѣ¬ 
постью. Въ 1508 г. ее осаждали русскіе вое¬ 
воды кв. Щеля и КН Шемякинъ; въ 1514 г. 
подъ О. КН. Острожскій разбилъ на голову 
русскаго воеводу кн. Булгакова - Голицу (па¬ 
мятникомъ этого пораженія слул:атъ много¬ 
численные кургапы на лѣв берегу Днѣпра). Въ 
томъ же вѣкѣ О. нѣсколько разъ подверга¬ 
лись разоренію со стороны русскихъ. Грамотой 
перваго самозванца (16''5) дозволено было 
жителямъ города безпрепятственно произво¬ 
дить торговлю съ русскимп. Вслѣдствіе воен¬ 
ныхъ дѣйствій городъ обѣднѣлъ: Сигизмундъ 
III долікенъ былъ въ 1611 г. освободить его на 
четыре года отъ всякихъ податей. Въ Ііі54 г. 
русскіе, потерпѣвшіе сначала пораженіе подъ 
О., взяли ее и возвратили литовцамъ толь¬ 
ко въ 1661 г. Въ сѣверную войну городъ таі.же 
много потерпѣлъ; въ 1с-гл г. онъ былъ сож¬ 
женъ французами. Въ 1772 г. онъ былъ при¬ 
соединенъ къ Россіи и назначенъ провин¬ 
ціальнымъ городомъ Могплевской губ.; въ 
1796 1&02 г. былъ уѣзднымъ городомъ Бѣло¬ 
русской губ., съ 180.’ г. снова уѣздный городъ 
Могилевской губ. Состоя пограничнымъ горо¬ 
домъ между Россіей и Польшей, О. была точкой 
опоры католицизма на воет, окраппѣ польско- 
лптовскаго госуд. Въ 1601 г. Сапѣга осно- 
ва.іъ здѣсь коллегіумъ іезуптовъ, содержавшихъ 
училище для дѣтей бѣлорусскпхъ дворянъ; 
были здѣсь также монастыри бернардиновъ, 
францисканцевъ, трпнптаровъ и дважепскпхь 
католическихъ монастыря. Всѣ эти монасты¬ 
ри теперь упразднены. Изъ православныхъ мо¬ 
настырей въ 162.'і г. устроенъ Богоявленскій 
.мужской, въ 1631 г.—женскій Успенскій. Мо¬ 
настыри эти находятся при рѣчкѣ Кутейнкѣ 
и носили названіе Кутейнсіеихъ. При муж¬ 
скомъ монастырѣ были школа и типографія. 
Въ этомъ монастырѣ замѣчательна по живо- 
нпсн деревянная церковь, освященная въ 
1685 г. Возлѣ притвора снаружи была устроена 
галл -рея (бабиненъ), въ которой молились ро¬ 
женицы и оглашенные, не имѣвшіе доступа 
въ храмъ. Въ іа 12 г. мужск'ой монастырь прп- 
ппсанъ къ заштатному Покровскому монасты¬ 
рю. Въ яіенскомъ монастырѣ чудотворная 
И],она Казанской Божіей Матерп; 8 іюля 
собирается для поклоненія ей отъ 5 до 8 тыс. 
богомольцевъ. Яхителей къ 1 января 1896 г. 
8(38 (4015 м/кч. и 1318 жнщ.): православны.хъ 
4175, раскольниковъ 62, католиковъ 664, про¬ 
тестантовъ 125, евревъ 3231, прочихъ пспов. 
71. Мѣщанъ 6453, купцовъ п почетныхъ граж¬ 

данъ 268, военнаго сословіи 419, дворянъ 246, 
дух. званія іСі, крестьянъ 722, прочпхъ сосл. 
би. Церквей православныхъ 6. 3 монастыря - 
Покровскій, прпписный къ нему кутейнскій 
Богоявленскій п Успенскій женскій; рпмеко- 
католпческп.хъ перівей 2; еврейская синагога 
1 п молитвенныхъ школъ 11.' Духовное учи¬ 
лище, городское 3-хъ-клпссное училище, при¬ 
ходское училище съ женскою смѣною, еврей¬ 
ское 2-хъ классное училище съ прнготоип- 
тельпымъ классомъ, женское частное училище, 
талмудъ-тора и нѣсколько хедеровъ, частный 
пансіонъ. Ьъ 1894 г. въ 9 учебныхъ заведеніяхъ 
О. обуч.тлось 455 мальчиковъ и 202 дѣвочки. 
Больница. Врачей 6, фельдшеровъ 4, пови¬ 
вальныхъ бабокъ 2, аптек-ь 2, аптечныхъ ла¬ 
вокъ 3. Библіотекъ 3, книжныхъ лавокъ 2, 
типографія 1. Городскихъ доходовъ (1894) 
16792 руб., расходовъ 15841 руб., въ томъ 
числѣ 3.>79 рублей на городское управленіе, 
120 руб. ва учебныя заведенія и 30 руб. на 
врача. Фабрикъ и заводовъ 15, съ производ¬ 
ствомъ на 94161 руб.; 1 табачная фабрика 
(11196 руб.), 1 мукомольная пароная млнц. 
(38500 руб.), 1 ппвоваренный заводъ (“>8 тыс. 
руб.), 2 кожевенныхъ завода, 2 кирпичныхъ, 
круподеренъ 6, маслобойня, мыловарня, ма¬ 
стерская длн земледѣльческихъ орудій (7300 
руб.). Въ 1,491 г. со станціи О. отправлено 
грузовь хлѣбныхъ 332714 пд., лѣсныхъ 21128 
пд. остальныхъ 526927 пд. Прибыло грузовъ: 
хлѣбныхъ 136697 пд., лѣсныхъ 3660 пд., 
остальныхъ 906533 пд. По Днѣпру доставлено 
хлѣбныхъ грузовъ 271860 пд., лѣсныхъ 10696 
пд., остальныхъ 271860 пд.; отправлено хлѣб¬ 
ныхъ грузовъ 12370 пд., лѣсныхъ 816 куб. 
саж. и 1122375 пд., остальныхъ 47«890 пд. 
2 богадѣльни (10 призрѣваемыхъ) и домъ 
для пріюта нинщхъ, содержимый еврейскимъ 
общество.мъ (2 чел.). Агенты двухъ банковъ, 
коммпссіоперство орловскаго коммерческаго 
банка, 2 ссудо-сберегательныхъ кассы, бан¬ 
кирская контора. 

Оршанскій уѣздг, по Стрѣльбицкому, за¬ 
нимаетъ 4831,8 кв. в. иди 503315 десятинъ 
(по другому вычисленію 479196 десятинъ). 
Уѣздъ расположенъ на великой пли Алаунской 
плоской возвышенностп п представляетъ хол¬ 
мистую мѣстность, прорѣзанную въ разныхъ 
направленіяхъ болѣе плп менѣе глубокимп 
долпн.-іми. Здѣсь же проходить рядъ холмовъ, 
составляющихъ водораздѣль между системами 
Днѣпра н Западной Двины и имѣющихъ наи¬ 
большую абсолютную высоту. Водораздѣлъ 
этотъ входитъ въ уѣздъ изъ Смоленской губ., 
между мст. Руднею и Никулинымъ, напра¬ 
вляется на 103 къ гор. Бабиновичамъ и исче¬ 
заетъ здѣсь въ Веретейсі.омъ болотѣ; онъ по¬ 
казывается затѣмъ около дер. Дубпнцы п Ка¬ 
менки, проходитъ по границѣ между О., Го- 
рецкпмъ и Сѣнненекпмъ уу. и теряется снова 
въ обшпрныхъ болотахъ губерніи. Бъ уѣздѣ 
ітспространены девонскія образованія: луч¬ 
шіе естественные разрѣзы ихъ — на берегу 
р. Днѣпра, въ гор. Оршѣ и блпзъ города на 
р. Орншцѣ; затѣмъ они найдены въ мст. 
2Іубровпы, около Орши, въ с. Кобылякахъ. 
Почва уѣзда преимущественно глпііистая п 
песчаная. Известняки найдены на берегу 
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р. Днѣпра около Орши. Здѣсь слой известня¬ 
ковъ занимаетъ до - саж. толніины и нахо¬ 
дится на глубинѣ 3—5 саж.; онъ лежитъ иа 
песчаномъ слоѣ и прикрывается сверчу также 
пескомъ. Изъ добываемаго камня обжигается 
ежегодно отъ 15о до ііОі) тыс. пд. извести, 
весьма доброкачественной. Залежи торфа во 
всѣхъ болотахъ уѣзда; желѣзная болотная руда, 
въ имѣніи Горбово, довольно много желѣзи- 
стыхъ источниковъ. Изъ рѣкъ уѣзда самая 
главная — Днѣпръ. Береговыя возвышенно¬ 
сти его достигаютъ въ уѣздѣ мѣстами до¬ 
вольно значительной высоты, вапр. Кобылья 
гора, находящаяся въ 15 в. отъ Орши, гре¬ 
бень которой на '27 саж. выше горизонта ма¬ 
лыхъ водъ. Днѣпръ входитъ въ губернію око¬ 
ло дер. Гпусино; отъ нея до Орши 78 в., отъ 
Орши до Шилова 40 в. Пароходы ходятъ отъ 
Орши ігь Могилеву и Рогачеву. Дно рѣкп въ 
уѣздѣ каменистое; у дер. Кобеляіси проходитъ 
на 40 саж. каменная гряда, образуя неболь¬ 
шой порогъ: здѣсь уклонъ составляет!. 0,(х)Оіів, 
а скорость теченія въ 50 саж. выше порога 
равняется 4,8 фт. въ секунду; глубина же до¬ 
ходитъ при самомъ низі.'о.чъ горизонтѣ водъ 
только до 0,3 саж. Выше Орши глубина Днѣ¬ 
пра, не считая нѣкоторыхъ мелей, отъ 6 до 
8 фт.; на остальномъ проті женіи отъ 3 до 
18 фт. Р. Друтъ, притокъ Днѣпра, течетъ въ 
низменной болотистой мѣстности, покрытой 
отчасти лѣсомъ и кустарникомъ. По мѣстному 
изслѣдованію, озеръ ЬѲ и они занимаютъ 2 22 
дес. Около 700 болотъ, йодъ коттыми 3774;і 
дес. Подъ лѣсомъ- 1853; 9 дес. Болѣе всего 
еловыхъ лѣсовъ. Ольха является господствую- 
шей породою по берегамъ рѣкъ, рѣчеігь и 
ручьевъ на такъ назыв ольховы.чъ трясинахъ 
и встрѣчается нерѣдко чистыми насажде¬ 
ніями; затѣмъ осина, береза, сосна. До 5 марта 
1864 г. владѣльцевъ не-польскаго происхо'жде- 
нія было 75 и у нихъ 66007 дес., польскаго 
пропсхожденія331 и у нихъ земли 2176-26 
дес. Къ 1 янв. 1895 г. первыхъ было 2278 чел. 
и у ннхъ земли 175608 дес., вторыхъ 469 чел. 
п земли у нихъ 1233о9 дес. Лица польскаго 
происхожденія потеряли, такимъ образомъ, 
94257 дес. Между землевладѣльцами право¬ 
славныхъ 1983 (у нихъ 135242 дес.), рас- 
кольннігь 1 — 115 дес., католиковъ 590 — 
ІЗОоЗЗ дес., лютеранъ 172—33268 дес., еврей 
1—319 дес.; русскихъ 152-53584 дес., бѣіо- 
руссовъ 18557—85433 дес., литвиновъ 96—1876 
дес., латышей 70—‘2830 дес., поляковъ 469— 
123369 дес., нѣмцевъ 96 — 30235 дес.; по¬ 
томственныхъ дворянъ 391—20949 дес.. лич¬ 
ныхъ 32—15057 дес., почетныхъ гражданъ и 
купцовъ 13—7927 дес.,ыѣщанъ 261—11004 дес., 
крестьянъ 2044 — 53719 дес., иностранны.чъ 
подданныхъ 6—1321 дес. Крестьянскихъ на¬ 
дѣльныхъ земель 165254 дес., казенныхъ 
11157 дес., монастырскихъ и церковныхъ 
3366 дес., городскихъ 2664 дес. Пахатны.чъ 
земель 115469 дес., луговъ и сѣнокосовъ 
51091 дес., зарослей, выгоновъ п неудобной 
земли 127316 дес. Посѣвъ озимой пшеницы 
1505 чет., ржн 49512, яровой пшеницы 2236, 
овса 01178, ячменя 90об, гречихи 31888, 
остальныхъ хлѣбовъ '2486 дес., картофеля 
57632 дес.; льна посѣякч 1'263 чет., конопли 

894 чет. Урожай былъ озимаго хлѣба 5*/,, 
ярового 87*, каіітофеля ЗТ*/^. Крестьянское 
хозяйство ведется рутиннымъ способомъ; 
улучшенныя земледѣльческія орудія имѣются 
у немногихъ. Хлѣбныхъ магазиновъ 111; хлѣба 
было къ I янв. 1895 г. иа лицо 29244*/4 чет. 
озимаго и 119324/2 ярового и въ долгу 10І8Ѵ4 
чет. озимаго и 199 чет. ярового. Въ 1894 г. въ 
уѣздѣ было лошадей 48676, рогатаго скота 
37627 гол., овецъ (простыхъ) 36498, Свиней 
395'20, козъ 3226. Для улучшенія крестьян¬ 
скаго коневодства устроено 8 конюшенъ и 16 
случныхъ пунктовъ, съ 48 жеребцами-произво- 
дителями. Бъ имѣніи Смо.іянахъ рыборазвод¬ 
ное заведеніе. Въ у. болѣе 1 тыс. ульевъ. 
Жителей къ 1 января 1896 г. (безъ города) 

31'.-97 (64888 мжч. и 66109 жнш-): дворянъ 986, 
духовнаго званія 874, почетныхъ гражданъ и 
купцовъ 268, мѣщанъ І2і36, военнаго сосло¬ 
вія 2911, крестьянъ 114055, проч. сословій 117; 
православныхъ 113278, раскольниковъ 2120, 
католиковъ 4876, протестантовъ 551, евреевъ 
10348, прочихъ исповѣданій 124. Крестьяне— 
по преимуществу бѣлоруссы. Шляхта разсе¬ 
лилась по р. Друти, а евреи живутъ по пре¬ 
имуществу въ мѣ-течкахъ и занимаются тор¬ 
говлею. Кустарными промыслами, по спеціаль¬ 
ному изслѣдованію 1880 г., занималось 4'і48 
чел. или 8,97о населенія, болѣе всего—приго¬ 
товленіемъ льняной и пеньковой пряжи и 
тканей изъ нихъ; затѣмъ шли промыслы дре- 
вообрабатываюнііе, пеньковый и гончарный. 
Ремесленниковъ было въ Оршѣ 464 (изъ нихъ 
евреевъ ЗьЗ), въ Вабиновпчахъ (заштатный) 
39 человѣк-ъ (евреевъ 27). въ мѣстечкахъ 
у. 498 (евреевъ 453). Фабрикъ и заводовъ •і7, 
при 342 рабочихъ, съ производствомъ на 
823'45 руб.: 1 маслобойня—340 тыс. р., за¬ 
водъ проволочно-гвоздильный -г- 298742 руб., 
8 винокуренныхъ зав.—63607 руб., 1 крупчат¬ 
ка—47976 р., крахмальныхъ зав. 3, костопаль- 
ня 1, кожевенныхъ зав. 8, кирпичныхъ 3, 
сыроваренныхъ 3, смоляно - дегтярныхъ 7. 
Всѣхъ торговыхъ заведеній въ уѣздѣ (1895) 
110, съ оборотомъ въ 1392450 рублей. Бо¬ 
лѣе всего было гостинницъ, трактировъ и т. п. 
20 оптовыхъ складовъ вина, спирта, ппва; 
ренсковыхъ погребовъ 12; 7 мельпицъ, съ обо¬ 
ротомъ иа 75400 руб. Выдано торговыхъ до¬ 
кументовъ 1457 годовыхъ и 13-4 полугодовыхъ. 
Главнымъ центромъ торговли служитъ гор. Ор¬ 
ша. Бъ зіиогѣ состоять 92 имѣнія, съ 72109 
дес.; долгу на нихъ къ 1 янв. 1894 г. остава¬ 
лось 905506 р. изъ 984900 р. ссудЫі Волост¬ 
ныхъ ссудо-вспомогательныхъ кассъ ін; іл, 
1891 г. состояло на лицо 14249 р. и выдано 
въ ссуду 67-287 р. Къ 1 янв. 1895 г. училищъ 
(считая еврейскія) 163; въ нихъ училось 
4134 мальч. п 6І7 дѣв. 1 учащійся мальчикъ 
приходился на б,5і7о жителей, 1 учащ. дѣ¬ 
вочка—на 0,967(| жнт. При микулннскомъ учил. 
16 мальч. обучались сапожному мастерству. 
При нѣсколькихъ училииіахъ устраивались 
воскресныя и праздничныя чтенія. Народныя 
библіотеки для чтенія въ 1893 г. постановлено 
учредить при всѣхъ училищахъ, для чего 
крестьяне составили приговоры объ ассигно¬ 
ваніи денегъ отъ 15 до 65 руб. единовремен¬ 
но на библіотеку и отъ 10 до 20 руб. ежегод- 
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ио. Врачей 2 служащихъ п 7 вольнопрактп- 
куіопшхъ, фельдшеровъ 15 казенныхъ н 25 
вольнопраіггпкуюишхъ, повивальныхъ бабокъ 5. 
Двѣ сельскія лѣчебницы, 4 пріемныхъ покоя, 
4 аптекп. При » волостныхъ правленіяхъ есть 
богадѣльни; въ нихъ призрѣвіілось 74 чел. п 
содержаніе ихъ обошлось крестьянамъ въ 
1ІІ17 руб. 4 стана, 16 волостей, 125 сельскихъ 
обществъ, 1746 посеіеній (въ томъ числѣ 277 
отдѣльныхъ помѣщичьихъ фольварковъ), жи¬ 
лыхъ строеній 17462 (изъ нихъ 33 каменныхъ). 
5 почтово-телеграфныхъ отдѣленій и о почто¬ 
выхъ отдѣленій. Православныхъ церквей (безъ 
гор. Орши и Бабиновичей) 6і, приходовъ 5і); 
рпмско-католпческихъ церквей 5 и каплицъ 2, 
приходовъ 0. Еврейскихъ молитвенныхъ до¬ 
мовъ 29. 2 города (Орша п заштатный Ваби- 
новпчи), 11 мѣстечекъ. Волостныхъ и сель¬ 
скихъ расходовъ въ 1894 г. было 148832 р.; 
изъ волостныхъ сборовъ израсходовано на жа¬ 
лованье старшинамъ в т. д. 323и руб., писа¬ 
рямъ и пхъ помошнпкамъ 8073 р., на народ¬ 
ныя школы 8854 руб., на медпцинскую часть 
3347 р., пзъ сельски.хъ сборовъ—на лсаловаііье 
старостамъ н пр. 5502 р., на церкви 3643 р., 
на содержаніе при нпхъ сторожей и церков¬ 
ныхъ старостъ 2871 р., на церковно-прпход- 
скія школы 3907 руб. Литературу см. Моги¬ 
левская губ. 
Оріііаііскі» (Илья Григорьевичъ, 1816— 

І87у — талантливый русскій юристъ, род. 
въ Екатеринославѣ въ зажиточной еврейской 
семьѣ, учился сперва въ еврейской шісолѣ, 
гдѣ основательно изучилъ талмудическую и 
древне-еврейскую литературу, затѣмъ въ харь¬ 
ковскомъ н новороссійскомъ университетахъ 
Участвуя въ русски.хъ и еврейскихъ газетахъ 
в въ спеціально-юридическихъ журналахъ, 0., 
какъ юристъ-теоретикъ, пріобрѣлъ прочную 
извѣстность въ русской цпвилистической ли¬ 
тературѣ. Главная заслуга его состоитъ въ 
томъ, что онъ пытался освѣтить смыслъ мно¬ 
гихъ дѣйствующихъ нормъ и господствующее 
направленіе судебной практики съ точки зрѣ¬ 
нія общихъ принциповъ, добытыхъ изъ исто¬ 
рическаго развитія западно-европейскаго пра¬ 
ва, и показать наличность у насъ факторовъ 
и началъ, пережитыхъ въ Зап. Европѣ и часто 
сливаемыхъ, по ведоразумѣнію, въ одпо безраз¬ 
личное цѣлое съ новыми. Раскрыть происхо¬ 
дящія отсюда у русскихъ-юристовъ противо¬ 
рѣчія и путаницу въ понятіяхъ и составляло 
задачу 0. Умѣло соединяя историческіе очер¬ 
ки развитія отдѣльныхъ институтовъ и на¬ 
чалъ права съ критическимъ разсмотрѣніемъ 
множества судебныхъ рѣшеній, онъ въ то¬ 
же время вводитъ читателя въ научное по¬ 
ниманіе права и придаетъ научнымъ положе¬ 
ніямъ реальный практическій смыслъ. Въ 
чтомъ отношеніи статьи 0.: «О значеніп и пре¬ 
дѣлахъ свободы воли въ правѣ» (написана 
подъ сильнымъ вліяніемъ Лассаля), «Роль 
казеннаго интереса въ русскомъ правѣ», «Ду¬ 
ховный судъ и брачное право»,«Частный за 
конъ и общее правило» и рядъ другихъ со¬ 
держатъ много мѣткихъ и цѣнныхъ замѣчаній, 
указывающихъ практикѣ возможность созна¬ 
тельнаго приспособленія стараго права кт> но¬ 
вымъ формамъ жизнп. Иногда у 0., не смотря 

на большую эрудицію, замѣтенъ недостатокъ 
послѣдовательной научной подготовки, выра¬ 
жающійся въ поспѣшныхъ сужденіяхъ п въ 
неустойчивости иѣкоторы.хъ взглядовъ (особ, 
въ статья.хъ, посвященныхъ русскому обыч¬ 
ному праву, имущественнымъ отношеніямъ 
супруговъ н крнтикф рѣшеній сената). Въ 
статьяхъ О., посвяпіеиныхъ еврейскому во¬ 
просу, цѣнно стремленіе освѣтить этотъ во¬ 
просъ незавнспмо отънаціональны.хъ пристра¬ 
стій, съ точки зрѣнія историческпхъ факто¬ 
ровъ. Многочисленныя работы 0. собраны 
въ слѣдующи.хъ сбтникахъ; «Изслѣдованія по 
русскому праву» (СПб., 1892; здѣсь помѣще¬ 
на обширная біографія О.), «Изслѣдованія по 
русскому праву обычному и брачному» (СПб., 
1879). «Изслѣдованія по русскому праву се¬ 
мейному п иаслѣдствепному» (СПб., 1677) и 
«Русское законодательство о еврен.хъ» (СПб., 
1877). В. Нечаевъ. 

0|>шааскііі (Исаакъ Григорьевичъ) — 
профессоръ психіатріи въ харьковскомъ унив., 
брітъ предыдущаго род. въ 1851 г. Воспи- 
т.шіе получилъ домашнее; въ 1869 г. въ Одес¬ 
сѣ при 2-й гимназіи выдержалъ экзаменъ на 
аттестатъ зрѣлости и поступилъ на медицин¬ 
скій факультетъ московскаго университета. 
Черезъ годъ перешелъ въ медико-хирургиче¬ 
скую академію, гдѣ и окончилъ курсъ (1874). 
Былъ земскимъ врачемъ въ Лукояновскомъ 
уѣздѣ. Въ 1876 г. работалъ въ физіологиче¬ 
ской лабораторіи у Людвига въ Лейпцигѣ 
и защитилъ въ С.-Петербуріѣ докторскую 
диссертацію: «Матеріалы для физіологіи мозга». 
Участвовілъ въ качествѣ военнаго врача на 
Кавісазѣ въ турецкой войнѣ 1876 г.; по окон¬ 
чаніи войны оставался въ теченіе 2 лѣгъ 
военнымъ врачомъ въ С.-Петербургѣ. Въ то 
время написалъ книгу «Сонъ и бодрствованіе» 
(1878). Въ 1879—81 ГГ. завѣдывалъ псііхіатри- 
чесішмъ отдѣленіемъ земской больницы въ 
Екатеринославѣ, затѣмъ въ теченіе І'/з лѣтъ 
изучалъ нервныя и душевныя болѣзни въ 
Берлинѣ, Лейпцигѣ въ Парижѣ (у Шарко). 
Въ 1884 г. утвержден к приватъ - доцентомъ 
при харьковскомъ унив. Съ тѣ.чъ поръ не¬ 
однократно предпринималъ съ научной цѣлью 
поѣздки за гршицу и работалъ въ лабо¬ 
раторіяхъ (Дю-Буа Реймона, Мунка, Кро- 
нпі.ера Вульпіана, Брока, Вундта и др.) п 
клиникахъ (Вестфаль, Ыаньянъ, Шарко, Флех- 
сигъ н др.). Въ 1892 г. напечатадь свой 
трудъ: «Еінсіе ьнг Ь’іібгёсіііё погтаіе еі раіЬп- 
іо^Цне», за который Ими. академія наукч, 
представила его къ званію профессора, кото¬ 
рое онъ получилъ въ 1894 г. Сочиненія О.: 
«Матеріалы для физіологіи мозга» (диссерта¬ 
ція, 1877), «О'нъ и бодрствованіе» (1878), «Ке- 
сііегсЬез сгаиіо1о§і^не5» («ВиІІеІіпз йе іа 8о- 
сіеіё сіе І’аніЬгороІойіе», 1882), «Моиѵешепі 
іогаіЬёез еіс.» («ВиІІеІіпз сіе іа Восіеіё Віиіоді- 
дие сіе Рагіз», '883), «Апаешіе ипй ЕіесІгізсЬѳ 
ЁггебЬагкеіІ сіез Оеііігп.ч» (1883), «Мате¬ 
ріалы для теоріи эпилепсіи» («Военно-меди¬ 
цинскій Журналъ». І883), «Объ электризаціи 
головы» («Архивъ Ковалевскаго»), «О вліяніи 
нервно-мышечной усталости на рефлексы» 
(Харьковъ, 1884), «ПеЬег (ііе ѴѴіІкнІігІісііе 
Іппегѵаііоп» (у ПиЬоі5В.вушои(1,1889), «ПеЬег 
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СІІѲ Веуѵи?5ізѳшззібгппееп еіс.» («Д^^езірЬаГз 
Агс1ііѵ>, 1889), <Клиническія лекціи о нев¬ 
розахъ» («Практическая Медицина», 1889). 
«Наши прѳстуиниі.и и ученіе Ломброзо» (рѣчь 
на съѣздѣ въ СПб., І8!)(і), «Наслѣдственаосіь 
и происхожденіе половъ» (рѣчь на съѣздѣ въ 
Москвѣ, 1894), «Позитивизмъ и контизмъ» 
(«Университетскія Извѣстія Харьк. Универ¬ 
ситета», 1894), «Ешііе знг Ь’ЬёгёЦііё» («Мё- 
тоігез сіе Гасасіетіе сіе 8с. сіе З. РеІегзЬ.», 
1891), «Ь'ііёіёсіііё (іапз Іез ГашіІІез таіасіез» 
(«Меш. сіе Гасасі. сіе Зс. сіе Зі.-Реіег.чЬ.», 1891), 
«Гомеопатіи» (публ. лекція, Х.ірьковъ, 1895), 
«Механизмъ нервныхъ процессовъ»(«Извѣстіи 
Имп. Академіи Наук-ъ», 1896), «Сопзісіёіаііопз 
знг іа ІОІ рзус1|о-рі1узі^ие (1ѳ РесЬпег» («Виі- 
Іеііпз сіе ГАсабешіе бе Зсіепсез», 189 ). 
Сверхъ того О. напечаталъ нѣсколько общихъ 
статей (біографія юриста О. въ жури. «Вос¬ 
ходъ»), статью «Преступленіе и наказаніе» 
въ «Сѣр. Вѣстникѣ» (18911), «Исторія одного 
идейнаго преступленія» и др. Въ настоящее 
время печатаются его слѣдующіе труды: 
< Законъ сохраненія энергіи в к нервныхъ и 
психическихъ ивлеіііяхъ» (изданіе Импер. 
академіи наукъ), «Передача болЬзней отъ ро¬ 
дителей къ дѣтямъ» («Практическая Меди¬ 
цина», 1Ь97Г «Объ намѣреніи пспхическихъ 
явленій» («Извѣстія Харьковскаго Универ¬ 
ситета»); на ХП медицинскомъ конгрессѣ въ 
Москвѣ (1897) О. сдѣланъ докладъ: «О борь¬ 
бѣ между сифилисомъ мозга и наслѣдствен¬ 
ностью». 
О|>іііова — два мѣстечка у Желѣзныхъ 

Воротъ на р. Дунаѣ. Старая О. (сербск. 
Старая Ршава, мадьярск. Огзоѵа, нѣм. АІі- 
Огзоѵа)—торговое мст. въ Венгріи, въ коми¬ 
татѣ Крашо-Сереньскомъ, при впаденіи въ Ду¬ 
най р. Черной; станція для паровыхъ судовъ 
и конечный пунктъ Австро-Венгерской ж. д.; 
жит. около 4П(іО, преимущественно нѣмцевъ, 
румынъ и мадьяръ; главная таможня, каран- 
тпнъ. По другую сторонѵ р. Черной начи¬ 
нается румынская ж. д. Ёъ двухъ километ¬ 
рахъ отъ ст. О., на правомъ берегу Дуная, 
сербское мѣстечко Новая О. (сербск. Нова 
Ршава, мадьярсіе. П)-Огзоѵа, нѣм. Хеп-Огзо- 
тѵіі). Въ XVIII ст. оно переходило отъ турокъ 
къ австрійца.мъ и обратно, въ 1833 г. усту¬ 
плено сербамъ; въ августѣ 1838 г., значитель¬ 
но тѣмъ временемъ укрѣпленное, послѣ четы- 
рехнедѣльной осады взято турками. При очи¬ 
щеніи сербскихъ крѣпостей въ 1в67 г. турки 
удержали за собою Новую Оршову. По сап- 
стефанскому договору, турки должны были очи¬ 
стить эту крѣпость ігь 3 іюня 1878 г., но не 
было условлено, кому ее передать; турки пе¬ 
редали ее австрійцамъ, которые 13/25 мая 
1878 г. п заняли ее. 

0|>-ь (Антуанъ - Анри - Фплнппъ - Леонъ 
виконтъ б’Аніе)—франц. теоретикъ верховой 
ѣ.эды (1798—18(13). Кромѣ множества бро¬ 
шюръ, напеч. «Тгаііе б’в^и1^а^іОI1» (II., 1834; 
4 изд. І87іі), «Пе І’іікшзігіе сЬеѵаІіне еп 
Кгансе» (і840; 3 изд., 1847), «Сопгз б’ё^иі- 
іаІі(іп» (1853; о изд., 1859). 

0|>ь—преподобный; сначала подвизался въ 
Ѳиваидскоіі пустынѣ, затѣ.чъ въ устроенной 
пмъ обители, гдѣ ф 390 г. Память 7 авг. 

Орт»—гора иа границѣ Идумеи и Палести¬ 
ны, близъ Кідеса, къ Ю отъ Мертваго моря. 
На этой горѣ скончался первосвященниігь 
Ааронъ, братъ Монсея. См. Числа XX, 22— 
29; XXI, 4; ХХХПІ, 38—ЗУ; Второзаконіе 
XXXII, сО. 
Оръ — израильтянинъ; занималъ видное 

мѣсто при Моисеѣ. Во время битвы съ амали- 
китянами близъ Рееидима 0. находился вмѣ¬ 
стѣ съ Аарономъ близъ Моисея и поддержи¬ 
валъ руки послѣдняго во время его молитвы 
(Исходъ ХѴП, 10—12). Вмѣстѣ съ Аарономъ 
ему поручено было управленіе народомъ во 
время отсутствія Моисея ііЬ., XXIV, 14). По 
мнѣнію Флавія, 0. былъ мужемъ Маріамы, 
сестры Моисея. 
Орыніігі'ь—ист. Подольской губ., Каме¬ 

нецкаго у. ЯІителей 4488, въ томъ числѣ 
4і),1'’/о евреевъ. Православная церковь,костелъ, 
каплица, синагога, 4 еврейскихъ молитвенныхъ 
дома; винокуренный заводъ, училище, лѣчебни¬ 
ца, врачъ, аптека. Ремесленниковъ 57. Ба¬ 
зарныхъ дней 104. Водяныхъ мельницъ 3. Въ 
1618 г. здѣсь произошла битва между поляка¬ 
ми и татарами, которые разбили гетмановъ 
Жолкевскаго и Замойскаго. Около 0. много 
кургановъ и остатковъ земляныхъ укрѣпленій. 
Орыіиевекііі (Яиъ)—запорожскій гет¬ 

манъ; происходилъ изъ польскій шляхетской 
семьи герба Правдичъ. Въ молодости состоялъ 
при дворѣ Виторія въ рядахъ такъ наз. сиЬі- 
спіагіі шізьііез (бывши.хъ какъ-бы королевскими 
адьютантамп) и вскорѣ сдѣлался правой рукой 
короля. въ его сношеніяхъ съ запорожцами. 
По приказу Баторія организовалъ запорожскій 
отрядъ для войны съ Москвой (1579), кото¬ 
рымъ и предводитель(.твовалъ. Съ 80-хъ гг. не 
разъ упоминается въ документахъ, съ зва¬ 
ніемъ то поручника, то гетмана. Присутство¬ 
валъ, въ качествѣ представителя запорожскихъ 
казаковъ, на конвокаціонномъ сеймѣ 1587 г. 
по случаю избранія Сигизмунда ІП. Бъ 
1590 г. ему приказано было организовать 
отрядъ для пограничной службы, чтобы удер¬ 
живать пограничныхъ людей отъ нападеній 
на сосѣднія государства. Умеръ около 1605 г. 
Глава «и Козакахъ» въ «Хроникѣ Польской» 
Бѣльскаго написана авторомъ со словъ О., 
приходившагося ему родственникомъ.—Ср. А. 
Стороженко, «Сводъ данныхъ о Янѣ О., запо¬ 
рожскомъ гетманѣ временъ Ст. Баторія» («Кіев¬ 
ская Старина», 1897, I). 
Орь—рѣка, правый првтоігь р. Урала, бе¬ 

ретъ начало въ Мугоджарскихъ горахъ, Тур¬ 
гайской области, на склонахъ горнаго хребта 
Каратау; течетъ сперва къ С н затѣмъ къ 3 ва 
протяженіи 2бі) в., при ширинѣ 15 саж. и глу¬ 
бинѣ до 6 фт. Теченіе быстрое, дно песчаное, 
съ отмелями, вода солоновата, рыбы мало. 
Вт. верхнемъ теченіи 0., прорѣзывая возвы- 
шенностп, имѣетъ крутые и высокіе берега; въ 
нижнемъ же теченіи она имѣетъ много поем¬ 
ныхъ луговъ, долина значительно расширяется. 
Главные притоки: Уйсымъ-кара, Хатынъ-адыръ, 
Кызылъ-мамытъ и Еамышаклы. О. служитъ 
пограничною рѣкою между Оренбургскою губ. 
и Тургайскою обл. 

0|>'Ьжоиам гора — Новгородской губ.. 
Демянскаго у., близъ дер. Орѣховны; одпнъ 



232 Ормовка, еедровка—Орѣховъ 

взъ самыхъ возвышенныхъ пунктовъ Валдай¬ 
скихъ горъ, высота 1001 фт. Въ 18^9 г. здѣсь 
производились развѣдки камепнаго угля. До¬ 
бывается лѣпная глина. 
Орѣжовки, кедровка (КисіГгада сагу- 

осаіасіез Вгіз.)—птица изъ семейства Воро¬ 
новыхъ (Согѵіаае). Признаки рода Nисі^а^;а: 
клювъ длиннѣе плюсны, съ угловатыми при 
основаніи краями; въ длинныхъ острыхъ крыль¬ 
яхъ 4-оѳ и-б-е маховое самыя длинныя; хвостъ 
округленный, гораздо короче тѣла, прикрытъ 
крыльями не болѣе каь'ъ до половины, клювъ 
и ноги черные. Ыѣсколыю видовъ, водящихся 
въ палеарктической области. 0. шеколадно-бу- 
раго цвѣта съ бѣлыми пятнами, за исключе¬ 
ніемъ темени п затылка, гдѣ пятенъ нѣтъ; 
хвостъ черный съ бѣлымъ концомъ, маховыя 
черныя. Длина 36 сім., хвостъ 12 стм. Въ 
качествѣ гиѣздяніейсн птицы живетъ въ гор¬ 
ныхъ лѣсахъ средней Европы, въ Скандинавіи 
п сѣверной лѣсной полосѣ Европейской п 
Азіатской Россіи до Тянь-Шаня п Японіи. 
Во время вывода птенцовъ держится въ глу¬ 
хихъ лѣсахъ и очень осторожна. Гнѣздо стро¬ 
ится на вѣгвнхъ хвойныхъ деревьевъ изъ покры¬ 
тыхъ лишаями сучьевъ, вѣточекъ, мха, травы и 
т. п.; кладка состоитъ изъ 3—5, рѣже до 7 голу¬ 
боватобѣлыхъ или желтоватоб^ыхъ яицъ съ 
оливковобурыми и фіолетовосѣрыми пятнами. 
Послѣ вывода птенцовъ О. переселяются въ 
менѣе глухія мѣста, а съ наступленіемъ осени 
совершаютъ перекочевки, часто приближаясь 
къ человѣческимъ жилищамъ; въ нѣкоторые 
годы онѣ появляются громадными массами и 
переселяются очень далеко. Пища ихъ состо¬ 
итъ изъ сѣмянъ различныхъ хвойныхъ деревь¬ 
евъ, особенно кедровъ, также изъ орѣховъ, 
различныхъ другихъ сѣмннъ, ягодъ, насѣко¬ 
мыхъ п вхъ личинокъ, иногда п изъ мелкихъ 
позвоночныхъ. Н. Кн. 
ОрЪжово—село Землянскаго у.. Воронеж¬ 

ской губ., въ 24 вер. отъ уѣздн. гор., на рч. 
Гнилушѣ. Дв. 482, жит. 3710. Церковно-при¬ 
ходская школа и начальное училище; ярмар¬ 
ка съ оборотомъ до 40 тыс. руб. 

0|>Ьж«»во-фабр. сел. Владимірской губ., 
см. Покровъ (у. г.). 
ОрЪжовос масло (ѴГаІішззбІ, Ьиііе йе 

поіх, пиі ог уѵаіпні оіі) — жирное масло по¬ 
лучаемое изъ плодовъ грецкаго орѣха (^иё- 
Іапз ге^іа). Послѣ снятія съ дерева орѣхи 
должны лежать 3—4 мѣсяца, въ теченіе ко¬ 
торыхъ они дозрѣваютъ и содержаніе масла 
въ нихъ увеличивается; свѣжіе орѣхи содер¬ 
жатъ много млечнаго сока, который при прес¬ 
сованіи смѣшивается съ масломъ; при слиш¬ 
комъ продолжительномъ сохраненіи содержа¬ 
щееся въ орѣхахъ масло горішетъ. При при¬ 
готовленіи масла орѣхи сначала разбиваютъ, 
отдѣляютъ скорлупу, размельчаютъ ядра, про¬ 
пуская между вальцами или въ толчеѣ, и за¬ 
тѣмъ размельченную массу подвергають прес¬ 
сованію сначала на холоду. Лімы.хъ отъ пер¬ 
ваго прессованія опять размельчаютъ, смачи¬ 
ваютъ теплой водою и снова прессуютъ, иногда 
прп нагрѣваніи. При первомъ прессованіи по¬ 
лучаютъ 30—35°/о масла, при второмъ — 10— 
ІбѴо- 0. масло содержитъ тѣ же глицерпды, 
какъ льняное (см. Маслобойное производство) 

и, кромѣ того, глицериды лавровой (С^Н^іО,) 
и миристиновой (СцЩзОз) кислотъ. Масло, по¬ 
лученное прессованіемъ при обыкновенной 
температурѣ, безцвѣтно или слабаго зеленова-. 
таго цвѣта, весьма пріятнаго вкуса; отпрессо¬ 
ванное прп нагрѣваніи, болѣе окрашено іі худ¬ 
шаго вкуса. Уд. вѣсъ 0,92) до 0,927, темп, за- 
твердѣванін отъ — 18 до — 20° Ц., коэффи¬ 
ціентъ обмыливанія 286 и ідное число і42— 
144; легко высыхающее масло; при сохраненіи 
горкнетъ. Употребляется какъ пищевое масло, 
при чемъ по вкусу превосходитъ оливковое; 
въ техникѣ примѣняется для приготовленія 
типографской краски и для мыловаренія. 
Жмыхи, получаемые при добываніи орѣховаго 
масла, идутъ на кормъ скоту. Масло фальси¬ 
фицируется въ продажѣ прибавленіемъ льня¬ 
ного. Б. М. Рудневъ Д. 
Орѣховскій или Орѣховецкгй дого¬ 

воръ (<вѣчный})былъ заключенъвъ 1323 г. въ 
г. Орѣховѣ (Шлиссельбургѣ) между новгород¬ 
цами и шведами, пос.лѣ продолжительной войны: 
новгородцы уступили шведамъ западную Ко- 
релію, провинціи Саволаксъ, Яскисъ и Ауре- 
пе и обязались выдать плѣнныхъ и не стро¬ 
ить крѣпостей въ Корелів; шведы обязались 
только не покупать земель и водъ ни у нов¬ 
городцевъ, ни у корелы, оставшейся за Нов¬ 
городомъ. Сѣверо-восточная часть Финляндіи 
и Корелін подчинялись, подоговору, новгород¬ 
скому архіепископу, а западная и юго-запад¬ 
ная—католическому архіепископу въ Або. О. 
договоръ вскорѣ былъ нарушенъ шведами, и 
въ 1337 г. вспыхнула новая продолжительная 
война между новгородцами и шведами. Тѣмъ 
не менѣе онъ слуліилъ основаніемъ для всѣхі. 
послѣдующихъ договоровъ между Россіей п 
Швеціей, до Михаила Ѳедоровича. Договоръ 
гаѣлѣлъ въ шведскомъ архивѣ п напечатанъ 
ІІортаномъ въ его «ЗуПоа. Мипишепіоіцт>. 
Орѣховъ — заштатный городъ Тавриче¬ 

ской губ.. Бердянскаго уѣзда, на лѣвомъ бе¬ 
регу Конки, въ 100 в. отъ у. г. Къ I января 
1«96 г. аіителей 3822(1668 мжч. н 1954 жнщ.); 
дворянъ 34, духовнаго званія 20, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ 103, мѣіцанъ 1864, воен¬ 
наго сословія 248, крестьянъ 1540, прочихъ 
сословій 13. Православныхъ 3022, раскольни¬ 
ковъ 48, католиі.овъ 10, протестантовъ 4, 
евреевъ 679, магометанъ 49, друг, исповѣданій 
10. Въ 1895 г. городскіе доходы Зіі4в руб., 
расходы 24875 руб., въ томъ числѣ на го¬ 
родское общественное управленіе 5960 руб., 
народное образованіе 1513 руб., врачебную 
часть 1360 руб. 2 церкви, синагога, училища 
церковно-приходское и начальное. (Ддно иіъ 
наиболѣе раннихъ поселеній уѣзда; первые 
поселенцы были бѣглые крестьяне, солдаты и 
казаки упраздненной Запороисской сѣчи. Въ 
1801 г. селеніе Орѣховая балка было пере 
именовано въ городъ 0., назначенный уѣзд¬ 
нымъ центромъ сначала Маріупольскаго, по¬ 
томъ Мелитопольскаго уѣзда. Въ 1842 г. 0. 
сталъ заштатны.чъ городомъ. По внѣшнему 
виду и по занятіямъ населенія, 0. — большое 
село; городскіе ліители владѣютъ землею со- 
н.мѣстно съ поселенными тутъ же крестьянами. 
Близъ О. находился важный пунктъ запорож¬ 
цевъ—Великій Луіъ. К. В. 
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Ор’Ьхотворіііі—см. Чернильн. орѣшки. 
Ор'Ьііъ—принадлеліитъ къ сучимъ, нерас- 

крываіощпмся плодамъ. Отличается деревяни¬ 
стымъ околоплодникомъ, внутри котораго по¬ 
мѣщено одно свободно-лежащеѳ сѣмя. Таковъ, 
напр., плодъ СогуІІиз АѵеІІана—лѣсной орѣхъ. 
Плодъ же грецкаго О. п миндаля предста¬ 
вляетъ собою костаику (см.), наружная мяси¬ 
стая часть (ерісагріиш) которой болѣе или 
менѣе постоянно уничтожается, вслѣдствіе 
чего косточка (въ общежитіи—орѣхъ) дѣлается 
свободной. Си. Грецкій орѣхъ. 
ОрЪіаск'ь или О/тховъ—старинное на¬ 

званія г. Шлиссельбурга (см.). 
Ор’Ьшка (Сгаііен, СаІІарГеІ, №іх (іе еаііе, 

баііз).—О. называются болѣзненные иаросты 
на листьяхъ, сучьяхъ н други.хъ частяхъ ра¬ 
стеній, образующіеся вслѣдствіе укуса насѣ¬ 
комыхъ различныхъ видовъ Сунірз и АрЬіз. 
Укусъ дѣлается женскими недѣлимыми, съ 
цѣлью помѣщенія яичекъ въ пораненное мѣ¬ 
сто. Къ этому місту начинается усиленный 
притокъ растительныхъ соковъ, оно набухаетъ и 
образуетъ различной формы желваігь. Увелпче- 
иіе объема О. находится въ прямой зависимости 
отъ роста личпнки. Таквмъ образомъ 0. пред¬ 
ставляетъ въ сущности яіилое помѣщеніе раз- 
виваюнгейся личинкн. Когда она достигаетъ 
предѣльнаго возраста, то прогрызаетъ въ О. 
отверстіе и выходитъ наруяіу. Различные ви¬ 
ды орѣхотворокъ кладутъ яйца всегда на опре¬ 
дѣленные внды растеній, даже на опредѣлен¬ 
ные органы ихъ, и 0. получаются почти 
всегда одинаковаго внѣшняго вида и стро¬ 
енія. Такъ, орѣхотворки Супірз пнегспз Гоііі 
1.. и С. Маіріеіііі КаЬ. кладутъ яйца на листь¬ 
яхъ, Супірз йаііае ііпсіогіае Оііѵ.—на молодыхъ 
вѣткахъ, Сунірз гайісіз Ь’аЬ.—на корняхъ и 
Супірз саіісіз В.—на плодахъ различныхъ ви¬ 
довъ европейскихъ дубовъ. Большею частью 
О. по внѣшности дѣйствительно напомина- 
ютьорѣхъ; иногда же имѣютъ своеобразный 
внѣшній видъ и достигаютъ значительной ве¬ 
личины, до 10 стм. въ длину, какъ это наблю¬ 
дается въ китайскихъ О. Содомскія яблочки, 
образующіеся на вѣтвнхъ дуба ^ие^сиз іац- 
гіса КоІ'СІіу подъ вліяніемъ укуса насѣіюмаго 
Супірз Маіріціііі, по внѣшности напоминаютъ 
лимонъ. Внутреннее пустое пространство въ 
О. бываетъ не одинаково, въ зависимости 
прежде всего отъ того, помѣщается ли внутри 
О. одна или нѣсколько личинокъ, а также и 
отъ сорта. Анатомическое строеніе 0. нахо¬ 
дится въ связи съ гистологическимъ строеніемъ 
тѣхъ частей растенія, на которыхъ они обра¬ 
зовались. Наиболѣе характерною составною 
частью О. является таннинъ пли дубильная 
кислота, содержаніе которой въ нѣкоторыхъ 
сортахъ, напримѣръ, въ китайскихъ 0., дохо¬ 
дитъ до 75“/, отъ вѣса ихъ. Нѣкоторые же 
сорта содержатъ очень мало кислоты. Наи¬ 
болѣе важные сорта слѣдующіе: 1) малоазі¬ 
атскіе, турецкіе, алеппскіе пли обыкновеипые 
чернильные О., шарообразные или грушевид¬ 
ные, до 2,5 стм. діаметромъ, сѣровато-желтаго 
цвѣта и выдающейся твердости. Содержаніе 
таннина въ цѣльныхъ О. значительно больше, 
чѣмъ въ пробуравленныхъ, изъ которыхъ ли¬ 
чинка уже вышла. Эти О. образуются вслѣд¬ 

ствіе укуса Супірз баііае Ііпсіогіае на дубахъ: 
^пеітиз іііГесюгіа, ^. рпЬезсепз и зез- 
зііійога. Содержаніе таннина доходитъ до бо"/»; 
кромѣ таннина въ нихъ всегда содержится 
небольшое количество сахара, галловой кис¬ 
лоты, крахмала, эллаговой кислоты и эеирнаго 
масла. Лучшій сортъ малоазіатскихъ черниль¬ 
ныхъ О. носитъ названіе «жерли». 2) Австрій¬ 
скіе или нѣмецкіе 0. очень похояіи на мало¬ 
азіатскіе, почти такой же величины и цвѣта, 
но содержать значительно меньше дубиль¬ 
ной кислоты, обыкновенно 25—Зи“/о- Обра¬ 
зуются на молодыхъ вѣткахъ дубовъ ^иегсиз 
зеззіІіВога, ІпГесіогіа и рейипспіаіа подъ влія¬ 
ніемъ укуса Супірз коііагі и Супірз Ьипрагіса 
Н. Такъ называемые венгерскіе 0. иногда до¬ 
стигаютъ 3,5 стм. Кнопперсы представляютъ 
другой весьма распространенный сортъ ав¬ 
стрійскихъ О., образующихся на 'невызрѣв¬ 
шихъ желудяхъ (іиегспз рейппсиіаіа ЕЬгЬ. 
3) Китайскіе 0. по внѣшности сильно отли¬ 
чаются отъ обыкновенныхъ чернильныхъ О. и 
представляютъ полые продолговатые орѣхи не¬ 
правильной формы. Они образуются на листь¬ 
яхъ и стебляхъ видовъ сумаха НЬпз зешіаіа- 
іа п В. сЬіпепзіз подъ вліяніемъ укуса насѣ¬ 
комаго АрЬіз сЬіпепзіз. Собранные орѣхи въ 
Китаѣ пропариваются съ цѣлью умерщвленія 
личинки. Бъ Европу стали ввозиться съ 1346 г. 
ІІо даннымъ Штейна, кромѣ таннина въ нихъ 
содержится еще около 47, другихъ дубиль¬ 
ныхъ веществъ и до 87о крахмала. Доброт¬ 
ность продажныхъ сортовъ О. въ значитель¬ 
ной Степени характеризуется цѣлостью, пол¬ 
новѣсностью и плотностью ихъ. Въ виду 
очень измѣнчиваго содержанія цѣннаго тан¬ 
нина, изслѣдованіе О. является существенно 
важнымъ и сводится къ количественному опре¬ 
дѣленію дубильной кислоты (см. Дубильныя 
вещества). О. находятъ значительное примѣ¬ 
неніе въ красильномъ дѣлѣ, для дубленія кожъ 
и служатъ преимущественнымъ матеріаломъ 
длн приготовленія таннина и тавнинъ-эк- 
страктовъ (см.). А. П. ЛпОовъ. Д. 
Ор'Ьтпііковъ (Алексѣй Васильевичъ)— 

нумизматъ, род. въ 135.5 г. ТІолучилъ образо¬ 
ваніе въ моек, коммерческой акд. Занимался 
изслѣдованіемъ монетъ и древностей грече¬ 
скихъ колоній сѣв. берега Чернаго моря. Труды 
О.: «2иг Мипгкппйе без СіштѳгізсЬеп Воз- 
рогпз> (М., 1883Х «Босфоръ Киммерійскій въ 
эпоху Спартокидовъ> (М., 1884), «Объ эрѣ на 
монетахъ Пиѳодорпды, царицы Понта» (М., 
1385), «Монеты Боспорсі;аго царства, принад¬ 
лежащія собр. гр. А. С. Уварова» (М., 18і7), 
«Матеріалы по древней нумпзматиісѣ черно¬ 
морскаго побережья» (Москва, 1391), статьи 
въ «Апппаіге бе Іа Йосіёіё Ггапд. бе Nитіз- 
та^і^ие» и др. Съ 1893 по 1397 г., съ пере¬ 
рывами, редактировалъ журналъ «Археологи¬ 
ческія твѣстія и Замѣть'и». Съ 1886 К рабо¬ 
талъ надъ приведеніемъ въ порядокъ нумиз¬ 
матическаго собраніи кабинета изяишыхъ ис¬ 
кусствъ при моек, унив., результатомъ чего 
явилось изданное унив.: «Описаніе древне¬ 
греческихъ монетъ» (М., 1891). Въ І8з7 г. 
поступилъ хранителемъ историческаго музея 
въ Москвѣ, гдѣ имъ составленъ 1-ый вы¬ 
пускъ «Описанія памятниковъ историческаго 
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музея» («Русскія монеты до 1647 г.», Мо¬ 
сква, 1896). 
Ор^иіиііагъ пли лещина (Согуіцз Ь.) — 

родъ изъ группы Соіуіеае, входящей въ со¬ 
ставъ сем. плюскочосныхъ (СирпІіГегае). Нѣ¬ 
которые ботаники возводятъ Согуіеае, къ ко¬ 
торымъ, кромѣ Согуіиз относятся еще 
9 рода: Озігуа Зсор., Озігуорзіз НС. и Саг- 
ріішз Ь. (грабъ) въ самостоятельное семей¬ 
ство—лещиновыхъ (Согуіасеае). Лещины—ку¬ 
старники или небольшія деревья, съ круг¬ 
лыми пли широь'оовальными, довольно боль¬ 
шими листьями. Цвѣты однополые, однодомные. 
Мужскіе—собраны густыми цилиндрическими 
сережками, располагаюищмися на короткихъ 
вѣточкахъ, развиваются еще осенью, перези¬ 
мовываютъ и распускаются рано весной до 
появленіи листьевъ. Они сидятъ по одпночкѣ 
въ пазухахъ прицвѣтниковъ - чешуй; около¬ 
цвѣтника не имѣютъ совершенно и снабжены 
лишь двумя чешуйками. Тычинокъ 4—ино¬ 
гда они раздвоены, как-ъ у обыкновеннаго 
О. или лещины, такъ сильно, что кажется 
будто пхъ 8. Пыльники на верхушкѣ имѣ¬ 
ютъ пучокъ волосковъ. Женскіе цвѣты со¬ 
браны соцвѣтіями въ віщѣ почекъ и сидятъ 
по два въ пазухахъ прицвѣтниковъ. Каждый 
женскій цвѣтокъ имѣетъ очень слабо развитый 
околоцвѣтникъ. Завязь нижняя, двугнѣздая, 
съ однимъ яичкомъ (сѣмяпочкой) въ каждомъ 
гнѣздѣ; столбикъ очень короткій съ двумя 
рыльцами, въ видѣ красныхъ ниточекъ, кото¬ 
рыя весной высовываются изъ почки—соцвѣтія. 
Вслѣдствіе недоразвитія одного яичка, плодъ 
получается односѣмянный съ деревянистымъ 
околоплодникомъ — всѣмъ извѣстный орѣхъ. 
Каждый орѣхъ окруженъ трубчатымъ надрѣ¬ 
заннымъ покровомъ, такъ ваз. плюской (сп- 
рніа), произошедшей изъ прицвѣтника и двухъ 
прицвѣтничковъ (предлпстій) женскаго цвѣтка. 
Сѣмя безъ бѣлка, съ толстыми, богатыми мас- 
ло.чъ сѣмядолями, которыя прп проростаніи 
сѣмени остаются въ землѣ. Извѣстны 7 видовъ 
О., которые широко распространены въ умѣ¬ 
ренныхъ странахъ сѣвернаго полушарія, нзъ 
нихъ 2 — сѣверо-американскихъ, остальные 
принадлежатъ Старому Свѣту.—О. обышовеп- 
пый или лещина (Согуіиз Аѵеііапа Ь.) — вы¬ 
сокій кустарникъ, съ сѣрой корой на вѣтвяхъ 
и съ железнсто-шершавы,чп молодыми вѣточ¬ 
ками; листья у него очередные, коротко-че- 
решчатые, округло-обратно-яйцевидные, снизу 
пушистые; плюска немного длиннѣе орѣха, 
наверху раскрытая. Растетъ въ лѣсахъ и ме¬ 
жду кустарнпками. Цвѣтетъ на Ю въ февра¬ 
лѣ, около Петербурга въ концѣ апрѣля пли 
началѣ мая. Орѣхи созрѣваютъ въ сентябрѣ 
или октябрѣ. Существуетъ множество разно¬ 
видностей, возникшихъ въ культурѣ. Обыкно¬ 
венный О. распространенъ почти по всей 
Европѣ. Въ Норвегіи онъ доходитъ до 66“, 
затѣмъ сѣверная граница его распространенія 
спускается въ юго-вост. направленіи — идетъ 
черезъ южную Финляндію, Петербургскую, 
Вологодскую, Вятскую н Пермскую губ. до 
57“ сѣв. шир. Южная граница его проходитъ 
черезъ Арменію, Малую Азію, Алжиръ и РІс- 
панію. С. Ооіпгпа Іі. [турепкгіі или медвпоюгй 
О.)—небольшое дерево съ длинно-черешчатыми 

листьями; плюска двойная (двурядная), гораздо 
длиннѣе орѣ.ха. Дико растетъ въ Закавказьѣ, 
Малой Азіи н на Гималаяхъ. О. інЬиІоза ЖгШ., 
Ламбертовъ О.—родомъ нзъ Южной Европы 
С. атегісапа і. встрѣчается на Востоігѣ С.-А. 
Соед. Шт. н въ Канадѣ, а О ІіеІегорЪуІІа 
ТівсН.—ьъ Даурін, Амурской обл. и Японіи. 
Подробн. см. Ё. воезсііке, «Віе Назеіпнзз, 
іЬге Агіеп ипй Кнішг» (1887, подробное опи¬ 
саніе сортовъ О. н ихъ культуры, съ 76 табл.); 
Ь. Пірреі, «НапйЬисЬ бег ІіаиЫюігкинбе» 
(2-й т., 1892); болѣе кратко у И. П. Бородина, 
«Дендрологія» (лекціи, 1885). Г. Н. 
ОрЪіиіііік ь (сельско-хоз.).—О. попадает¬ 

ся въ дикомъ состояніи въ большинствѣ евро¬ 
пейскихъ и сѣверо-африканскихъ странъ. Изъ 
многихъ его видовъ для культуры имѣютъ зна¬ 
ченіе СогуІІиз Аѵеііапа В. (О. обыкновенный), 
по преданію, вывезенный изъ Малой Азіи рим¬ 
лянами (отсюда его названія Них ропііса) п 
С. іпЬпІоза Ь. (О. целльскій, ломбардскій или 
ламбертскій). Разновидности послѣдняго осо¬ 
бенно распространены вь Германіи. При куль¬ 
турѣ О. нужно избѣгать холодной тяжелой 
почвы, въ которой онъ плохо приноситъ плоды, 
и слишкомъ Сухой, гдѣ лучшіе сорта вымер¬ 
заютъ. Плодоношеніе О. значительно сильнѣе 
при посадкахъ его правильными рядами (И)— 
12 фт.), когда кусты и стволы О. открыты 
дѣйствію воздуха и солнца, а самп плантаціи 
легко доступны для обработки почвы, очище¬ 
нія ея отъ сорныхъ травъ и для удобренія 
(навозомъ чрезъ 2 года). Въ мѣстахъ же затѣ¬ 
ненныхъ и при тѣсной посадкѣ О. даеть тощій 
сборъ плодовъ. Размножается посѣвомъ лучшихъ 
и вполнѣ зрѣлыхъ плодовъ, затѣмъ корневыми 
отпрысками, иногда енщ помощью прпвпв- 
ки въ расщепъ; копулировка и окулировка 
почти никогда не удаются. Разводится О. 
обыкновенно въ кустовой формѣ, самой есте¬ 
ственной (необходимо удалять всѣ излишніе 
отпрыски); въ другихъ случаяхъ, дли увеличе¬ 
нія его плодородія, придаютъ пирамидальную 
форму, высокоствольную п шпалерную, при 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ простая пальмет¬ 
та наиболѣе пригодна. При подрѣзкѣ, которая 
производится довольно часто, чтобы удержать 
приданную О. форму, не трогаютъ молодыхъ 
вѣтокъ, на которыхъ развиваются главнымъ 
образомъ муяіскіе и женскіе цвѣтки. При хоро¬ 
шо исполненной посадкѣ н правильномъ уходѣ 
О. держится здоровымъ н плодовитымъ въ те¬ 
ченіе 20—30 лѣтъ, по истеченіи которыхъ необ¬ 
ходимо подмолаживаніе (срѣзка ствола и засып¬ 
ка его новой плодородной землей), сохраняющее 
его опять на многіе годы. Главная доходность 
культуры 0.—его плоды—орѣхи, цѣна которыхъ 
колеблется у насъ отъ 225 (простыхъ) до боО к. 
(фундуковъ) за пудъ. Арендная плата за сборъ 
орѣха въ лѣсахъ Ѳеодосійскаго п Симферополь¬ 
скаго уу. даеть свыше 150000 р. Сборъ орѣ¬ 
ховъ въ Крыму при маломъ урожаѣ доходитъ 
до 15—20 тыс. пд., а при полномъ до 20(і, 
250 тыс. пд. Доходъ съ плантацій выше. 
Плоды О. обыкновенно служатъ лакомствомъ, 
лучшіе сорта могутъ замѣнлХо миндаль: при 
большихъ же сборахъ часть О. идетъ на до¬ 
бываніе масла, напоминающаго миндальное, 
употребляемое для приправы пиши или при- 
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готовленія пахучихъ маслъ. Выжиміш идутъ въ 
кондитерскія. Собираются орѣхи только вполнѣ 
спѣлыми, иначе зерна съеживаются и много 
теряютъ въ своемъ вкусѣ; послѣ сбора они осво¬ 
бождаются отъ плюсокъ, и затѣмъ тщательно 
просушиваются на воздухѣ. Кромѣ плодовъ, 
О. полезенъ древесиной, дающей хорошій 
уголь; расщепленная на тонкія полосы, она 
употребляется для плетенія корзинъ и рѣшетъ, 
молодые длинные стволы в отпрыски даютъ об¬ 
ручи. Наконецъ, обугленныя тонкія вѣточки 
даютъ отличную черную черту, почему упо¬ 
требляются для рисованія (угольный каран¬ 
дашъ, Гизаіп). Враги О. мпогочислены; наиболѣе 
вредны нападающіе на плоды его. Сюда нужно 
причислить бѣлку, орѣховокъ и пестрыхъ дят¬ 
ловъ, большого и средняго. Изъ жуковъ наи¬ 
болѣе вредитъ О. сверлильщики (3 вида), самки 
которыхъ кладутъ въ неспѣлые плоды свои 
яички, а образующіяся изъ нихъ личинки съѣда¬ 
ютъ зерно. Стряхиваніемъ можно удалить мно¬ 
гихъ жуковъ, которыхъ вмѣстѣ съ опавшими 
орѣхами слѣдуетъ уничтожатъ. Паразитическія 
грибки рѣдко развиваются на сильныхъ ку¬ 
стахъ. Наиболѣе простую классификацію орѣ¬ 
ховъ приводятъ И. Діітрц.хъ; по ней орѣхи 
распадаются на три класса: 1) целльскій О.: 
довольно крупный, съ нетолстой хорошо вы¬ 
полненной скорлупой; по формѣ различается 
плоско округлый (сюда галльскій, римскій О.) 
и продолговатый (напр. итіільянскій полный, 

фрауэндорфскій О); 2) ломбардскій О.: длин¬ 
ный съ мягкой скорлупой и нѣжнымъ зерномъ 
(красный и бѣлый ламбертскій О., филкбер- 
товъ О. и др.); 3) собственно лѣсной О.: скор¬ 
лупа и внутренняя кожура тверже, чѣмъ у 
предыдуншхъ. Подробнѣе см. боерсііке, сПіе 
Назеіннзя» н В. Пашкевичъ, «Орѣхъ лѣсной 
и его культура» (М., 1894). Г. К. 
ОрвограФІп—си. Правописаніе. 
Оса—р. Иркутской губ., Балаганскаго окр., 

беретъ начало съ зап. склона Березоваго 
хребта. Въ началѣ течетъ съ ВСВ иа 3103; 
затѣмъ. Сдѣлавъ дугу къ ЗЮЗ, протекаетъ къ 
ІО и ЮЗ, повернувъ къ С и СЗ, извилисто 
бѣжитъ въ этомъ направленіи къ р. Ангарѣ, 
передъ впаденіемъ въ которую справа пере¬ 
мѣняетъ свое прежнее направленіе въ ЗСЗ 
Длина теченія до іі;0 в.; теченіе ее медлен¬ 
ное и извилистое. 0.—неглубока; ширина ея 
отъ 3 до 10 саж. 
Оса—уѣздный городъ Пермской губ., въ 137 

в. къ ЮЗ отъ губернскаго города, при впаденіи 
рч. Осинки въ р. Киму. О. основана въ цар¬ 
ствованіе Іоанна IV, подъ именемъ слободы 
Новоникольской; позднѣе числилась приго¬ 
родомъ города Казани, въ 1737 г. вклю¬ 
чена въ Уфимскую провинцію. Служа наблю¬ 
дательнымъ пунктомъ за башкирами, городъ 
былъ по тому времени сильно уі.рѣпленъ. Въ 
1781 г. О назначена уѣздн. городомъ Перм¬ 
скаго намѣстничества п включена въ составъ 
Пермсі.оіі провинціи, а съ 17!іН г. числится 
уѣзднымъ гор. Пермской губ. 3 правое, церкви, 
духовное п городское 4-классиое училища, 
яіенская прогимназія, начальное училище; 
земская больница (20 кров.), з врача, 4 фельд¬ 
шера, 3 акушерки. Къ 1 января 18нб г. 4 іі5 
жнт. (2232 мжч. п 2283 жнщ.): дворянъ 110, 

духовнаго званія 36, почетныхъ гралуіаиъ и 
купцовъ 242, мѣщанъ 3310, военнаго сословія 
321, крестьянъ 435, проч. сословій 61. Пра¬ 
вославныхъ 4290, раскольниковъ 62, католи¬ 
ковъ 10, протестантовъ 6, евреевъ 21, маго¬ 
метанъ 115, проч. исповѣданій іі. Главное за¬ 
нятіе жителей—производство рогожъ, кулей и 
веревокъ, работы на пристани иа р. Камѣ. 
1 рогожная фбр. (съ производствомъ на 12850 
р.), 1 мыловаренный зав. (ЗЮО р.), 2 мака¬ 
ронно-пряничныхъ фбр. (4200 р.), 1 водочный 
зав. (12600 р.). 1 пиво-медоваренный (15150 
р.), 3 кожевенныхъ (24.00 р.) н 1 мастерская 
металлическихъ издѣлій (3000 руб.). Торговля 
лѣсными товарами н льномъ, сплавляемыми 
по І^мѣ; весь оборотъ Осинской пристани 
достигаетъ Ѵ» милл. р. Оборотъ двухъ ярма¬ 
рокъ не превышаетъ 70 тыс. р. Городу при¬ 
надлежать 2839 дес. земли, скотобойня и 
гостиный дворъ. Въ 1895 г. городскихъ до¬ 
ходовъ было 23470 р., расходовъ 24862 р., въ 
томъ числѣ па общественное унравленіе 3780 
р., иа народное образованіе 4465 р. иа вра¬ 
чебную часть 1358 р. 
Осиисхіп уѣзоъ—въ юго-зап. части Перм¬ 

ской губ. Площадь 16911 кв, в. Сѣв. и воет, 
части уѣзда, гдѣ берутъ начало многіе при¬ 
токи рр. Камы и Сылвы, отличаются гори¬ 
стымъ мѣстоположеніемъ. Наиболѣе значитель¬ 
ныя возвышенности здѣсь: Уинскія, Шермя- 
тинскія и Ашанскія, а также горы: Острая, 
Титешная и Бѣлая. Горы эти богаты мѣд¬ 
ною рудою, разрабатываемою мѣстными гор¬ 
ными заводами: кнауфскими (Югокнауф- 
скій и Бизярскій), состоящими въ казенномъ 
управленіи, и Камбарскимъ заводомъ Г. С. 
Кондіорина. Почва сѣв. части уѣзда преиму¬ 
щественно глинистая, южной части—черно¬ 
земная, мѣстами супесчаная. Плоніадь южной 
части уѣзда ровная, степная, весьма удобная 
для полевой культуры. Вѣка Кама иа всемъ 
своемъ теченіи принадлежитъ О. уѣзду однимъ 
только лѣвымъ берегомъ, отдѣляя его сперва 
отъ Оханскаго уѣзда, а въ дальнѣйшемъ те¬ 
ченіи—отъ Сарапульскаго уѣзда Вятской губ. 
Притоковъ Камы въ предѣлахъ уѣзда много, 
но всѣ они ничтожны и ни судоходнаго, ни 
сплавного значенія не имѣютъ. На р. Камѣ 
имѣются 4 пристани—Осинская, Ершовская, 
Еловская и Камбарская; главные грузы—ме¬ 
таллы, лѣсныя издѣлія, ленъ; весь - оборотъ 4 
пристаней достигаетъ 1 милл. р. Озеръ въ 
уѣздѣ нѣтъ, болотъ мало. Лѣсъ составляетъ 
•Д общей площади уѣзда. Къ I января 1896 г. 
жнт. (безъгорода) 286032 (141764 жнщ): пра¬ 
вославныхъ 176998, католиковъ 26, протестан¬ 
товъ 5, раскольниковъ 46617, магометанъ 
50528, евреевъ 10, идолопоклонниковъ 5570, 
проч. исповѣданій 278. Дворянъ 214, духовнаго 
званія 1369, почетныхъ гражданъ и купцовъ 
253, мѣшанъ 829, военнаго сословія 194'8, 
крестьянъ 257546, проч. сословій 363. 40 во¬ 
лостей; сумма мірскпхъ расходовъ — 66139 
р. 35 правосл. црк., 4 единовѣрческихъ, 3 
раскольничьихъ молельни и 50 магометанскихъ 
мечетей. 62 школы, 1 почтово - телеграф¬ 
ное и 1 почтовое отдѣленія, 3 больницы (40 
кров.), 4 врача, 16 фельдшеровъ. Принадлежа 
къ чпелу плодороднѣйшихъ во всей губерніи. 
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О. уѣздъ не только производитъ хлѣбъ въ ко¬ 
личествѣ, достаточномъ для мѣстнаго потре¬ 
бленія, но и снабжаетъ имъ горные заводы 
всего раіона. Въ среднемъ ежегодно -за¬ 
сѣвается: рожью 108250 дес., пшеницею 
1030і> дес., овсомъ 56800 дес , ячменемъ »710 
дес., полбою 1750 дес., гречихою 15210 дес., 
просомъ 41 дес., горохомъ 4850 дес., карто¬ 
фелемъ 750 дес. Средній годовой сборъ: ржи 
3750700 ПД, пшеницы 138350 ПД., овса 2040000 
пд., ячменя 4ОО10О пд., полбы 4670о пд., гре¬ 
чихи 304720 ПД., проса 700 пд., гороха і47і>80 
пд., картофеля 2о0650 пд. Воздйіывается и 
ленъ въ весьма обширныхъ размѣрахъ; в сѣ¬ 
мя, и волокно—весьма важные предметы сбыта; 
ежегодно посѣвомъ льна занята площадь въ 
8490 дес.; средній сборъ сѣмени 210.500 пд., 
волокна 102150 пд. Коноплею засѣвается 2350 
дес., сборъ 120200 пд. сѣменп и 08250 пд. во¬ 
локна. Въ 1895 г. въ уѣздѣ (безъ города) счи¬ 
талось лошадей 78972, рогатаго скота 91150 
гол., овецъ 130645, свиней 29283, козъ 4370. 
Пчеловодство очень развито, медаі собирается 
до I тыс. пд. Выдѣлка деревянныхъ издѣлій 
—самое распространенное изъ кустарныхъ 
производствъ, благодаря обилію, разнообразію 
и дешевнзиѣ лѣса, преимущественно въ южной 
части уѣзда. На 4 пристаняхъ грузится въ 
среднемъ ежегодно на 25о тыс. р. деревян¬ 
ныхъ издѣлій. Жители занимаются также гор¬ 
нозаводскими работами, судоходствомъ и ры¬ 
боловствомъ въ р. Камѣ. 2 винокуренныхъ зав. 
(производство на 887900 руб.), 20 мукомо¬ 
ленъ (І7.:500 руб.), 4 смолево-деітярноскипн- 
дарныхъ (17400 р.), 5 кожевенныхъ заводовъ 
(33450 р.), 2 льнопрядильныхъ фбр. (10120 р.), 
2 пеньковыхъ (8435 р.), 1 красильня (1120 р.), 
4 лѣсопильни (86680 р.), 3 гончарныхъ зав. 
(6120 р.), 4 кирпичныхъ (7375 р.), 9 рогож¬ 
ныхъ (о970 р.), 1 фарфорово-фаянсовый (:4350 
р.), 1 стеклянный (72'іО р.). 4 спичечныхъ 
фбр. (167'Ю р.), 1 экипажное заведеніе (3210 
р.). Горные заводы—Югокнауфскій, Бизярскій 
и Камбарскій. ()бщая сумма оборота 7 глав¬ 
ныхъ ярмарокъ въ у. превышаетъ Ѵг милл. р. 
Земскіе доходы (1895 г.) составляли і92468 р., 
расходы 2116872 руб., въ томъ числѣ: на зем¬ 
ское управленіе 15868 руб., на народное 
образованіе 45725 руб., на врачебную часть 
оІЗ’Оруб. Д. В. 
Оі‘а еженедѣльный сатирическій листокъ 

съ каррикатурами, выходившій въ СПб., въ 
1863 и 1864 гг. Редакторъ А. Григорьевъ, из¬ 
датель О. Стелловскій. Съ конца 1864 г. изда¬ 
вался въ видѣ приложенія къ газетѣ сЯіюрь». 
Огада кр-биостсй—см. Осадная воина. 
Осадки (метеор.).—Этимъ названіемъ при¬ 

нято обозначать ту влагу, которая падаетъ на 
поверхность земли, будучи выдѣлена изъ воз¬ 
духа или изъ почвы въ капельножидкомъ или 
твердомъ видѣ. Такое выдѣленіе влаги про¬ 
исходитъ каждый разъ, когда водяные пары, 
постоянно находящіеся въ воздухѣ, накопятся 
въ немъ въ количествѣ, значительно превы¬ 
шающемъ то, которое нужно для полнаго его 
насыщенія приданныхъ условіяхъ. Выдѣленіе 
(конденсація) паровъ въ воздухѣ, обыкновенно 
ими не насыщенномъ,можеіъ начаться плиподъ 
вліяніемъ непосредственнаго охлажденія воз¬ 

душныхъ массъ, или благодаря притоку въ 
мѣстности съ низкою температурою болѣе 
теплаго и влажнаго воздуха, или, нак-онецъ, 
благодаря смѣшенію массы теплаго и влаяснаго 
воздуха съ массами болѣе холоднаго; словомъ, 
—прямо или косвенно, но конденсація паровъ 
является результатомъ быстраго н рѣзісаго по¬ 
ниженія темп, въ массѣ достаточно влажнаго, 
хотя и ненасыщеннаго воздуха—см. Облака 
(XXI, 5'і9). Разъ такая конденсація паровъ про¬ 
изошла, то нерѣдко можетъ случиться, что ка¬ 
пельки жидкости или криста.ілики льда до¬ 
стигнутъ такой величины, при которой они 
уже не въ состояніи поддерживаться въ воз¬ 
духѣ въ равновѣсіи; тогда начинается мед¬ 
ленное, постепенно все болѣе іі болѣе уско¬ 
ряющееся паденіе ихъ на поверхность зе.млн. 
При этомъ капельки воды или кристаллиіш 
могутъ быстро наростать, достигая иногда до¬ 
вольно значительныхъ размѣровъ. Когда изъ 
облака падаютъ внизъ болѣе илп менѣе круп¬ 
ныя капли воды,то этотъ видъ 0. носитъ на¬ 
званіе дождя (см.). Если выдѣленіе влаги про¬ 
исходитъ при достаточно низкой температурѣ, 
то образѵющаяся вода переходитъ, замерзая, 
въ твердое состояніе и падаетъ иа земную 
поверхность въ видѣ снѣга (см.), крупы или 
града (см.). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ конден¬ 
сація паровъ мояіетъ начаться около поверх¬ 
ности земли и выдѣляюи(аяся, въ видѣ весьма 
мелкихъ і.'апелекъ влага, держится въ воздухѣ 
во взвѣшенномъ состояніи—такое рвленіе но¬ 
ситъ названіе тумана. При охлажденіи самаго 
низшаго, непосредственно прилегающаго къ 
земной поверхности слоя воздуха пли самой 
поверхности почвы молсетъ произойти конден¬ 
сація паровъ, выдѣляемыхъ поверхностью 
почвы или растеніями; этотъ случай конден¬ 
саціи стоитъ совершенно особнякомъ в мо¬ 
жетъ произойти независимо отъ кондепсаціп 
паровъ въ воздухѣ. Въ этомъ случаѣ О. но¬ 
сятъ названіе росы (см.). Вслѣдствіе доста¬ 
точнаго пониженія температуры на поверх¬ 
ности почвы роса можетъ замерзнуть п перейти 
въ иней (см.). Этпмъ же послѣднимъ назва¬ 
ніемъ обозначаютъ и тотъ случай О., когда, 
при пониженіи температуры воздуха послѣ 
сравнительно теплой и влаліной погоды, изъ 
него выдѣляются на стѣнахъ строеній, де¬ 
ревьяхъ, столбахъ н т. п. кристаллы льда, 
длинными, пушистымп иглами или столбиікіми, 
плотно усаживающіе покрываемые ими пред¬ 
меты. Отъ инея различаютъ изморозь, которая 
наблюдается при наступленіи оттепели послѣ 
болѣе или менѣе иродоляіительныхъ морозовъ; 
въ этомъ случаѣ стѣны строеній (особенно 
каменныя) также покрываются ледянымъ сло¬ 
емъ, который, однако, не имѣетъ такого пра¬ 
вильнаго, кристаллическаго строенія, какъ 
иней. Наконецъ, суніествуетъ еще одинъ видъ 
О., наблюдаемый зимою—иногда даже и при 
ясной погодѣ, к-огда по воздуху рѣютъ, ниспа¬ 
дая, мелкіе к'ристаллики льда, и.мѣющіе форму 
небольшихъ иголочекъ; явленіе происходитъ 

I вслѣдствіе медленнаго, при поиплсеніяхъ тем¬ 
пературы, выдѣленія небольшихъ избытковъ 
в.іаги изъ воздуха и носитъ названіе ледяныхъ 
иголъ. Измѣряются О. посредствомъ дождемѣра 
(см.),ири чемъ,согласно установлепному меліду 
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пентральными метеорологическими учрежде¬ 
ніями соглашенію, сутки считаются отъ 7 ч. 
у. до 7 ч. у. п измѣренное количество О. за¬ 
носится на предшествующій день. О распре¬ 
дѣленіи О. по земной поверхности—см. Дождь 
(т. X, йбо). Г. Л. 
Осадіін ггологнческіе.—Съ самыхъ 

древнихъ періодовъ жизни земли и до настоя¬ 
щаго времени—въ руслѣ рѣк-ъ, на днѣ озеръ, 
морей и другихъ водныхъ бассейновъ, а также 
въ мѣстахъ выходовъ иа земную поверхность 
іаючеіі п источниковъ, происходитъ непрерыв¬ 
ное отложеніе О., матеріалъ для которыхъ до¬ 
ставляетъ размываніе водой болѣе древнихъ 
горныхъ породъ и жизнедѣятельность оргавиз- 
мовъ. Свѣжеобразнвавшіеся О. по большей 
части рыхлы и являются въ видѣ глины, ила, 
песка н проч., но съ теченіемъ времени, подъ 
вліяніемъ давленія вышележащихъ слоевъ и 
происходящихъ въ массѣ О. гидрохимическихъ 
процессовъ, О. уплотняются и, выступивъ по¬ 
томъ изъ подъ воды на земную поверхность, 
являются въ видѣ разнообразныхъ слоистыхъ 
горныхъ породъ, носящихъ названіе осадоч¬ 
ныхъ. Сюда относятся разнообразныя глины 
и глинистые сланцы, пески и песчаники, из¬ 
вестняки, рухляки и т. п., не только покры- 
ваюпііе большую часть земной поверхности, 
но н сл.ігаюпііс! значительную часть земной 
коры. По происхожденію, различаютъ двѣ глав¬ 
ныя группы О.—водные О., обязанные своимъ 
происхояіденіемъ размывающей дѣятельности 
воды, пер' носящей частицы разрушенныхъ 
горныхъ породъ п отлагающей и.хъ на днѣ 
ВОДНЫ.Х1. бассейновъ, п органогенные О., яв¬ 
ляющіеся результатомъ жизнедѣятельности жи¬ 
вотныхъ и растительныхъ организмовъ (см. Ор¬ 
ганизмы, Известняки, Мѣлъ, Торфяники, Ка¬ 
менный уголь. Коралловые рифы). Водные 0., 
въ свою очередь, распадаются на: 1) химиче¬ 
скіе, происходящіе вслѣдствіе выпаденія изъ 
воды, подъ вліяніемъ физическихъ и химиче¬ 
скихъ причинъ, растворенныхъ въ ней мине¬ 
ральныхъ веществъ, выщелоченныхъ изъ гор¬ 
ныхъ пород'і., что происходить наичаще въ 
пункта.хъ выходовъ на земную поверхность 
ключей и минеральныхъ источниковъ (см. 
Источники минеральные. Туфы), н а) механи¬ 
ческіе—происходящіе вслѣдствіе выпаденія пзъ 
воды, съ у.меньшеніемъ скорости теченія и 
переносной силы, взвѣшенныхъ въ ней или 
передвигаемыхъ по дну, механически увле¬ 
ченныхъ частицъ разрушенныхъ горныхъ по¬ 
родъ. По мѣсту отложенія различаютъ: рѣч¬ 
ные, озерные, морскіе 0.; въ послѣднихъ въ 
свою очередь отдѣляютъ глубоководные (см.) 
пли пелагическіе 0. отъ прибрежныхъ или тер- 
ригеновыхъ" (ср. также Вода, какъ геологиче- 
сі.ій дѣятель. Отложенія геологическія. Размы¬ 
ваніе. Озора, Рѣки, Океаны, Дельты, Тер¬ 
расы. Б. и. 
Осадііам артиллсріп — назначается 

для осады крѣпостей; на долю ея выпадаетъ: 
1) бомбардировать съ дальнихъ дистанцій, 
чтобы помѣшать вооруженію верковъ и мо¬ 
рально дѣйствовать на гарнизонъ и населеніе; 
•-’) деміінтировать (сбивать) орудія, располо- 
яіепныя на віигангѣ; 3) брешвровать- разру¬ 
шить эскарпъ и валъ и такимъ образомъ сдѣ¬ 

лать удобовосходимый обвалъ п открыть до¬ 
ступъ внутрь крѣпости; 4) разрушать навѣс¬ 
нымъ огнемъ земляныя насыпи, сводчатыя и 
блиндированныя постройки, лишая черезъ это 
гарнизонъ безопасныхъ укрытій и, наконецъ, 
о) поражать гарнизонъ. Столь мноіочисленныя 
требованія обусловливаютъ разнообразіе 0. 
калибра и типовъ О. орудій (см. Орудіе артил¬ 
лерійское). Паша О. артиллерія состоитъ изъ 
трехъ 0. парковъ, имѣющихъ каждый около 
300—500 орудій. Орудія н матеріальная часть 
(лафеты, принадлежности) О. парк'овъ въ мир¬ 
ное время хранятся въ крѣпостяхъ; въ числѣ 
артиллерійскихъ батальоновъ крѣпости одинъ 
считается 0.; въ военное время оиъ выдѣ¬ 
ляется изъ состава крѣпостныхъ артиллерій¬ 
скихъ батальоновъ, развертывается и вмѣстѣ 
съ паркомъ отправляется на театръ войны. 
Для удобства доставки, управленія и коман- 
нованія 0. паркъ дѣлвтся иа пслу-парки, 
четверть-парки и батареи; послѣднія состоятъ 
изъ орудій одного типа и калибра, числомъ 
отъ 4 до 8. На одно 0. орудіе требуется, въ - 
среднемъ, 30 чел. прислуги. Пропорція раз¬ 
личныхъ орудій въ паркѣ опредѣляется важ¬ 
ностью перечисленныхъ задачъ 0. артиллеріи. 
Въ наибольшемъ количествѣ, около 30—357о, 
входитъ 6-дм. облегченная пушка, какъ уни¬ 
версальное орудіе, удовлетворяющее въ доста¬ 
точной мѣрѣ всѣ.мъ требованіямъ; спеціально 
же она—бреширующее орудіе. 4а-лин. пушка 
(демонтирующее орудіе) — около 25 — ЗО'/о; 
6-дм. тяжелая пушка (бомбардирующее) — 
около і5“/„; 8-дм. легкая пушка (для разру¬ 
шенія насыпей^ — ЗѴоі 34-лия. мортира (для 
дѣйствія по войскамъ) и 8-дм. мортира (по 
сводамъ)—около Э'/оі 9-ДМ- мортира (по осо¬ 
бенно прочнымъ сводамъ) — около З"/,,. На 
пушку до 6-дм. калибра включительно положе¬ 
но іиио, на 8-дюймовыя пушки и мортиры— 
700 н на 9-дюймовыя мортиры — 600 сна¬ 
рядовъ. 
Осадиап батарея—см. Осадная война, 
Оеадиап иойііа (иначе — крѣпостная 

война) — заключаетъ въ себѣ всѣ дѣйствія по 
осадѣ или атакѣ крѣпостей и по оборонѣ этихъ 
послѣднихъ. Дѣйствія обѣихъ сторонъ, въ 
то.чъ порядкѣ, въ которомъ они обыкновенно 
развиваются про осадѣ большой современной 
крѣпости (См. Крѣпость), заключаются въ 
слѣдующемъ. Армія нсгступаютаго, силою 
около 100600 чел., подойдя къ крѣпости верстъ 
на 50, раздѣляется на 3 отряда; средній про¬ 
должаетъ двигаться прямо на крѣпость, а 2 
боковыхъ обходятъ ее справа п слѣва. Когда 
всѣ три подойдутъ къ крѣпости верстъ иа25, 
то каждый отрядъ раздѣляется въ свою оче¬ 
редь на болѣе мелкіе н всѣ одновременно, 
концентрически, подаются къ крѣпости, тѣсня 
передъ собой передовыя войска обороняю¬ 
щагося, захватывая запасы продовольствія, 
мосты, дороги, телеграфныя линіи н вообще 
стараясь возможно скорѣе и сразу со всѣхъ 
сторонъ занять окрестности крѣпости и тѣмъ 
прервать всякое сообщеніе ея съ внѣшнимъ 
міромъ. Располагаясь первоначально внѣ вы¬ 
стрѣловъ изъ крѣпостны.хъ орудій, т. е. вер¬ 
стахъ въ 8-ми, осаждающій затѣмъ посте¬ 
пенно, иногда послѣ цѣлаго ряда боевъ, лодо- 
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двигается къ крѣпостнымъ веркамъ все ближе 
и ближе, не переходя, однако, за предѣлы 4-хъ 
верстной дистанціи, начиная съ которой мож¬ 
но уже опасаться шрапнельнаго, т. е. особенно 
губительнаго огня крѣпостной артиллеріи. 
Для противодѣйствія попыткамъ гарнизона про¬ 
рвать такое обложеніе, осаждающій укрѣп¬ 
ляется на занятыхъ имъ вокругъ крѣпости 
позиціяхъ, создавая почти непрерывную укрѣ¬ 
пленную линію обложенія, охватывающую обо¬ 
роняющагося какъ-бы желѣзнымъ кольцомъ 
(контр-валаціонная линія у древнихъ наро¬ 
довъ). Если осаждающему угрожаютъ войска 
непріятельскія, вдуніія на помощь къ осаж¬ 
деннымъ, то противъ нихъ также укрѣпляются 
особыя позиціи, большею частью прерывчатыя, 
повернутыя въ обратную отъ крѣпости сто¬ 
рону (циркум-валаціонная лпнія древнихъ, по¬ 
зиція союзниковъ иа Сапунъ-горѣ подъ Сева¬ 
стополемъ въ 1854—55 гг.). Осаждающій можетъ 
териѣливо выжидать сдачи крѣпости, завстоще- 
иіемъ въ ней продовольствія — способъ дѣй¬ 
ствія, къ которому нерѣдко прибѣгаютъ, когда 
есть основанія предполагать,что снабженіе крѣ¬ 
пости запасаліи бѣдно и не соотвѣтствуетъ коли¬ 
честву запертыхъ въ ией людей (Мецъ, 1870; 
Парнжь, 1870—71; Плевна, 1877). Располагая, 
однако, хотя бы только полевой артиллеріей, 
осаждающій, даже рѣшившись ограничиться 
однимъ обложеніемъ или блокадой, не бездѣйст¬ 
вуетъ на своп.чъ линіяхъ обложенія, а присое- 
диняеіъ сюда еще и другой способъ атакп — 
бомбардированіе, заключающееся въ одновре¬ 
менномъ, съ нѣсколькихъ сторонъ сразу, об¬ 
стрѣливаніи крѣпостныхъ построекъ, военныхъ 
и гражданскихъ, съ цѣлью нанести осажденному 
возможно большій ущербъ какъ въ матеріаль¬ 
номъ, такъ и въ моральномъ отношеніяхъ; раз¬ 
рушенія, причияяемыя бомбардированіемъ и 
напряженіе, въ которомъ оно держитъ нерв¬ 
ную систему осажденнаго, способны ускорить 
сдачу крѣпости, если ея верки не соотвѣт- 
стиіютъ артиллеріи агакуіощаго, а у комен¬ 
данта нѣтъ средствъ держать въ повиновеніи 
многолюдное гражданское населеніе крѣпости 
(Страсбургъ, 1870). Затянувшееся обложеніе 
влечетъ за собою потерю не только во вре¬ 
мени, но и въ людяхъ осаждающаго, гибну¬ 
щихъ отъ болѣзней, почти неизбѣжныхъ при 
продолжительно.чъ пребываніи значительнаго 
количества войскъ на площади болѣе или 
менѣе оіраниченной, а бомбардированіе по¬ 
глощаетъ огромное количество боевыхъ при¬ 
пасовъ; вотъ почему, отъ этихъ способовъ, 
лри первой къ тому возможности, осаж¬ 
дающій старается перейти къ штурму,прпчеыъ, 
въ зависимости отъ большей или меньшей бое¬ 
вой готовности крѣпости иея гарнизона, штурм у 
предшествуетъ рядъ болѣе или менѣе слож¬ 
ныхъ подготовительныхъ дѣйствій; такпмъ обра¬ 
зомъ воіникаютъ собственно три новыхъ спо¬ 
соба аіаки — нечаянное нападеніе, атака от¬ 
крытою < плою и постепенная или правильная 
атака. Нечаянное нападеніе, состоящее въ томъ, 
что атакующій скрытію приближается къ атако¬ 
ванному укрѣпленію и неожиданно врывается 
въ него, возможно, только при основаіелкномъ 
озна омленіи съ предметомъ атакп, удачномъ 
выборѣ времени (большею частью ночью, пе¬ 

редъ разсвѣтомъ), толковой диспозиціи и снаб¬ 
женіи штурмовыхъ колоннъ знакомыми имъ 
приспособленіями для преодолѣнія препят¬ 
ствій. Подготовка атаки огнемъ здѣсь, ко¬ 
нечно, отсутствуетъ, но въ примѣненіи къ 
большой современной крѣпости, всю сово¬ 
купность оборонительныхъ построекъ которой 
застать въ расплохъ нѣтъ возможности, не¬ 
чаянное нападеніе само по себѣ является 
обыкновенно лишь подготовительной опера¬ 
ціей для дальнѣйшихъ дѣйствій, хотя въ ис- 
ключптолыіы.хъ случаяхъ захватъ нѣсколь¬ 
кихъ фортовъ можетъ заставить слабаго ду¬ 
хомъ обороняющагося сдать всю крѣпость 
(Еарсъ, 1877). Атака открытою силою про¬ 
тивъ больпіой современной крѣпости выли¬ 
вается въ форму такъ наз. ускоренной атаки, 
подготовляется какъ нечаянное нападеніе, съ 
добавленіе.чъ артиллерійской подготовки, нѣко¬ 
торыхъ простѣйшихъ окопныхъ работъ и произ¬ 
водится, въ общемъ, слѣдующимъ образомъ: отъ 
4 до 8 колоннъ, силою каждая въ 15—8 тыс. 
чел, ПО—.80 полевыхъ и 24—12 облегченныхъ 
осадныхъ орудій, ночью приближаются съ нѣ¬ 
сколькихъ сторонъ къ линіи фортовъ версты на 
2 — 3; пѣхота окапывается, а артиллерія рас¬ 
полагается позади въ батареяхъ или за мѣст¬ 
ными закрытіями и съ разсвѣтомъ открываетъ 
огонь по фортамъ и прилегающимъ къ нцмъ 
позиціямъ обороняющагося; какъ только обо¬ 
роняющійся дѣйствіемъ этого огня принуж¬ 
денъ будетъ укрыться въ казематахъ и пре¬ 
кратитъ свою стрѣльбу, прекращаетъ ее и ата¬ 
кующій и безпрепятственно нродвигаетъ впе¬ 
редъ свою пѣхоту, пока оправившійся против¬ 
никъ вновь не откроетъ огня; тогда движеніе 
пѣхоты атакуюпіаго пріостанавливается, артил¬ 
лерія его свопмъ огпе.'іъ вторично отгоняетъ 
обороняющагося отъ боевыхъ позицій, пѣхота 
возобновляетъ наступленіе—и такой пріемъ по¬ 
вторяется нѣсколько разъ, пока штурмующіе 
не подойдутъ къ предмету штурма шаговъ на 
бііо—зоіі, когда, изъ опасенія поражать своихъ, 
стр'Ьльба артиллеріи черезъ головы своей пѣ¬ 
хоты должна совершенно прекратиться. На¬ 
правивъ пѣхоту въ промежутки между фор¬ 
тами, можно, впрочемъ, не прекращать аріплле- 
рінскаго огня по .этимъ опорнымъ пунктамъ 
обороны до самаго послѣдняго момента ата'.и,п, 
прорвавшись между фортамп, штурмовать по¬ 
слѣднее убѣжище обороны—главную или цен¬ 
тральную крѣпостную ограду, взятіе которой 
рѣшаетъ участь крѣпости. Постепенная пли 
правильная атака отличается отъ ускоренной 
тѣмъ, что атакующій затрачиваетъ здѣсь значи¬ 
тельно больше времени и средствъ, сосредото¬ 
чивая эти послѣднія передъ 2—3 форгамн, 
овладѣть которыми особенно легко нли жела¬ 
тельно. Цѣлыя недѣли уходятъ наодну доставку 
къ полю атаки осаіінаю парка—массы въ 400 
тяжелыхъ осадпыхі, орудій, съ 8і)0—1000 сна¬ 
рядами я зарядами на каждое. Первыя осадныя 
батареи — такъ называются ис.усствепныя 
земляныя закрытія для 4—6 такп.хъ орудій— 
устрапваются въ разстояніи 2—3 верстъ отъ 
атакованныхъ фортовъ, ночью, подъ прикры¬ 
тіемъ пѣхоты и полевой артиллеріи, располо¬ 
женныхъ въ особыхъ о онахъ. Только поі лѣ 
того, какъ осаднымъ батареямъ удастся оконча- 
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тельно подавитъ огонь крѣпостной артиллеріи, 
пѣхота атакующаго ночью же продвигается 
впередъ и, въ разстояніи около 1 версты отъ 
фортовъ, устраиваетъ сплошной окопъ нѣ¬ 
сколько верстъ длиною — первую параллель, 
соединяя его зигзагообразными ходами сооб¬ 
щенія съ позади расположенными позиціями; 
Подъ прикрытіемъ траншейнаго караула, т. е. 
пѣхоты, встрѣчающей огнемъ изъ этой парал¬ 
лели вылазки противника, устраивается рядъ 
новыхъ батарей — вторая артиллерійская 
позиція, въ 1‘/, верстахъ отъ фортовъ, назна¬ 
ченіе которой—подготовить штурмъ системати¬ 
ческимъ-разрушеніемъ атакованныхъ фортовъ. 
Пока пронсходнтъ это разрушеніе, пѣхота ата¬ 
кующаго ночь за ночью занимаетъ новыя цр- 
зиціи, устраивая иа нихъ новые, все болѣе и 
болѣе близкіе къ противнику окопы - парал¬ 
лели, связывая ихъ между собой зигзагообраз¬ 
ными ходами сообщенія (подступами илн 
апроюамгі). Къ тому времени, когда штурмъ 
будетъ подготовленъ артиллеріей, пѣхотѣ, обез¬ 
печивавшей до тѣхъ поръ каждый шагъ свой 
впередъ возведеніемъ соотвѣтствующихѵ'зем- 
ляныхъ закрытій, останется пробѣжать от¬ 
крыто лпшь тѣ нѣсколько десятковъ шаговъ, 
которые отдѣляютъ обыкновенно послѣднюю 
параллель отъ наружнаго рва атакованныхъ 
укрѣпленій. По взятіи этихъ послѣднихъ, такая 
же атака ведется на 2-ю и 3-ю линіи обороны, 
органпзуемыя обыкновенно гаряизономъ между 
упѣлѣвшнми фортами и на главной централь¬ 
ной крѣпостной оградѣ; но здѣсь дѣйствія ата¬ 
кующаго упрощаются истощеніемъ силъ и 
средствъ обороняющагося, неизбѣжно явля¬ 
ющимся къ послѣднему періоду осады. Въ 
общемъ постепенную атаку можно охаракте¬ 
ризовать словами: <аѵі(1е бе заіщ, ргобі§;ие бе 
знеиг», сказанными про ея изобрѣтателя, мар¬ 
шала Вобана, однимъ изъ его современниковъ: 
здѣсь тратится много труда, но за то потеря 
въ людяхъ, огромная при открытомъ штурмѣ, 
ограничивается минимальными размѣрамя. 

М. Буйниикій. 
Оборона большой современной крѣпости, 

изобильно снабженной всѣмъ необходимымъ, 
должна распространяться не только на фортиф. 
верки и внутренность крѣпости, но и на впе- 
редилежаіцую мѣстность, т. е., какъ говорятъ, 
быть активною. Крѣпость объявляется у насъ 
иа военно.мъ положеніи по Высочайшему пове- 
лѣнію, или приказомъ главнокомандуюніаго, и 
съ этого времени приводится въ оборонитель¬ 
ное положеніе, согласно заранѣе составленному 
плану об' ронн; граждаяскія власти крѣпост¬ 
ного района поступаютъ тогда въ полное подчи¬ 
неніе коменданту, при чемъ, до приближенія 
непріятеля къ крѣпости, коменданп. яе измѣ¬ 
няетъ, но, напротивъ, поддерживаетъ устано¬ 
вленный администрат. порядокъ. Въ крѣпо¬ 
стяхъ городахъ, по соглашенію съ городскими и 
гражданскими властями, комендантъ дѣл іетъ 
распоряженіе о выселеніилишннхъртовъ, всѣхъ 
иностранцевъ и подозрительныхъ лицъ (спи¬ 
сокъ ихъ долженъ быть составленъ заранѣе) и 
принимаетъ мѣры, чтобъ оставшіеся озаботи¬ 
лись обезпеченіемъ себя продовольствіемъ на 
требуе.мый срокъ; окрестные жители, бѣгущіе 
передъ непріятелемъ, ни въ какомъ случаѣ въ 

крѣпость не впускаются. О- положеніе самъ 
комендантъ можетъ объявить при возмущеніи 
жителей, внезапномъ приближеніи противника 
и появленіи чумы или другихъ повальныхъ 
болѣзней. Съ объявленіемъ осаднаго положе¬ 
нія комендантъ'вступаетъ, въ отношеніи гар¬ 
низона, въ права командира отдѣльнаго кор¬ 
пуса, а въ отношеніи жителей крѣпости и на¬ 
селенія крѣпостного района (25 вер.)—въ права 
главнокомандующаго въ мѣстности на воен¬ 
номъ положеніи. Всѣ общественныя и част¬ 
ныя зданія въ крѣпости и внѣ ея поступаютз. 
въ полное распоряженіе коменданта, который 
занимаетъ ихъ для надобностей обороны или 
уничтожаетъ. Продовольствіе, въ полныхъ ра¬ 
ціонахъ, заготовляется обыкновенно на 6 мѣ¬ 
сяцевъ; уменьшеніемъ раціоновъ можно про¬ 
длить оборону. Дѣйствія въ періодъ обло¬ 
женія должны заключаться въ развѣдываніи 
силъ и намѣреній противника и клониться къ 
тому<^обы задержать его и отдалить за¬ 
веденіе обложенія. Въ этотъ періодъ комен¬ 
дантъ можетъ выслать весь главный резервъ 
гарнизона. Кавалерія освѣщаетъ мѣстность, 
портить сообщенія и уничтожаетъ или захва¬ 
тываетъ запасы. Пѣхота занимаетъ выгод¬ 
ныя ПОЗИЦІИ, на которыхъ задерживаетъ про¬ 
тивника и даетъ отпоръ наступательнымъ по¬ 
пыткамъ облегаюніихъ войскъ. По приближе¬ 
ніи къ линіи фортогъ, войска гарнизона яа- 
ходятъ могучую поддержку въ огнѣ крѣпост¬ 
ной артиллеріи, сосредоточив шщей массовый 
огонь по позиціямъ противника на линіи об¬ 
ложенія, или по войскамъ его, для обезпе¬ 
ченія отступленія и вылазокъ. Въ этомъ слу¬ 
чаѣ весьма важны орудія мало уязвимыхъ ба¬ 
тарей промеліуточныхъ позицій, особенно если 
имъ помогутъ подвижныя орудія частнаго ре¬ 
зерва артиллеріи, имѣюніія возможность стать 
на позиціи въ любомъ пунктѣ по всей линіи 
фортовъ. Вынуж'денный отступить на позиціи 
линіи фортовъ, обороняющійся прочно занима¬ 
етъ пхъ и пользуется ими, какъ базой, для 
дальнѣйшаго оспариванія у осаждающаго каж¬ 
даго шага вперед і лежащей нѣстяости. Въ 
случаѣ блокады, пространство между блокад¬ 
ными линіями и позиціями обороны является 
полемъ непрестанной борьбы, въ которой обо¬ 
роняющійся, дѣйствуя артиллерійскимъ огнемъ 
и небольшими вылазками, держитъ блокирую¬ 
щаго подъ постояннымъ страхомъ нападеній, 
днемъ и ночью пользуясь малѣйшпмъ случаемъ 
атаковать съ надеждой на успѣхъ и ванестя 
уронъ противнику. Всѣ подобныя активныя 
дѣйствія гарнизона ослабляютъ гарнизонъ 
численно, хотя увеличиваютъ его мораль¬ 
ныя сялы; комендантъ долженъ согласовать 
свои предпріятія съ имѣющимися у него 
средствами, ибо не можетъ пополнять свои 
силы извнѣ, вслѣдствіе полнаго изолированіи 
і.рѣпостн. Цѣль об.іроны—держаться возмож¬ 
но дольше и, въ случаѣ прибытія выручки, 
сохранить достаточно силъ для совмѣстнаго 
дѣйствія съ полевой арміей противъ оса:-кда- 
ющаго. Воздушные шары и почтовые голуби, 
во время полнаго обложенія, оказываютъ 
неоцѣнимыя услуги оборонѣ. Лозиціи, кото¬ 
рыя занимаетъ оборонаюпіінся послѣ отступ¬ 
ленія на ЛИНІЮ фортовъ, обыкновенно пли 
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нѣсколько выдвинуты передъ этой линіей, или 
совпадаютъ съ нею, получая поддержку отъ 
фортовъ. Эти внѣшнія позипіи обезпечиваютъ 
батареи крѣпостной артиллеріи, устраиваемыя 
нѣсколько назади линіи фортовъ. До обнару¬ 
женія фронта атаки, артиллерійскія позиціи 
линіи фортовъ заняты лишь долговременнымн 
промежуточными и смежными батареями, съ 
сильными и дальнобойными пушками и морти¬ 
рами; но при угрозѣ данному промежутку со 
стороны атакующаго, иа этилъ позиціяхъ под¬ 
вижная артиллерія частнаго резерва занимаетъ 
временныя батареи, какія удалось устроить за¬ 
ранѣе, или же, становясь прямо на мѣстности, 
строитъ себѣ лишь легкія закрытія. Дѣйствія 
противъ нечаяннаго нападенія: а) широко раз- 
витіШ система наблюденій за противникомъ и 
сторожевая служба впереди линіи фортовъ; 6) 
внутри укрѣпленій—тщательное охраненіе во¬ 
ротъ, потернъ, устьевъ каналовъ и сточны.хъ 
трубъ, шлюзовъ, плотинъ, рвовъ и другихъ до¬ 
ступныхъ частей верковъ, особенно ночью и 
въ туманъ; в) освѣщеніе (электрическое) 
мѣстности по ночамъ (требуетъ спеціальныхъ 
званій, опытности п подготовки; безъ чего 
можетъ служить во вредъ своимъ); г) забла¬ 
говременныя распоряженія коменданта п дру¬ 
гихъ начальник'овъ для встрѣчи непріятеля 
(особенно важно указаніе пѣли ц порядка сбора, 
движенія и дѣйствій каждой части войскъ и 
резервовъ); д) пріученіе войскъ, маневрами 
репетиціями и ложными тревогами, къ дѣйствію 
при нечаянномъ нападеніи. Мѣры противъ 
бомбардированія МОЖНО раздѣлить на пас¬ 
сивныя и активныя. ІІервыя — блиндированіе 
всѣхъ излишнихъ оконныхъ и дверныхъ отвер¬ 
стій, иллюминаторовъ и отдушинъ; насыпка 
земли на своды, гдѣ ея мало; забрасываніе 
земляными мѣшк'ами пли просто засыпка во¬ 
ронокъ, образуемыхъ въ брустверахъ и насы¬ 
пяхъ надъ сводами. Обращается особое вни¬ 
маніе на безопасность госпиталей, помѣще¬ 
ній для войскъ, цистернъ, колодпеві., поро- 
хвыхъ магазиновъ лабораторій, складовъ жиз¬ 
ненныхъ припасовъ. Если по.мѣщенія эти не 
могутъ находиться внѣ сферы досягаемости 
бомбъ (малыя крѣпости) и небезоц.існы 
отъ нихъ по своему устройству, то необхо¬ 
димо дробленіе запасовъ и размѣщеніе ихъ 
подъ блиндажами въ разныхъ пунктахъ, всего 
лучше — въ мѣстахъ, устроенныхъ мин¬ 
нымъ способомъ, глубоко подъ землею, что 
особенно полезно противъ бомбъ-торпедо. 
Слѣдуетъ позаботиться о тушеніи пожаровъ, 
пмѣть всюду бочки съ водой, караульныхъ и 
хорошо организованную пожарную команду. 
При дальпости огня современной О. артилле¬ 
ріи (до (5—9 вер.) почти нѣтъ крѣпостей съ 
безопаснымъ ядромъ внутри. Крѣпости воен¬ 
наго характера не могутъ особенно бояться 
бомбардированія, но оно опасно и дѣйствитель¬ 
но противъ крѣпостей-гор'ідовъ Въ послѣднемъ 
случаѣ мало однихъ пассивныхъ средствъ; ьт> 
нимъ надо присоединитъ и активныя, а именно: 
]) сосредоченіе массоваго огня крѣпостной ар¬ 
тиллеріи по батареямъ бомбардированія для 
приведенія ихъ къ молчанію; 2) готовность къ 
отраженію атаки и штурма, къ которымъ охот- 
ио прибѣгаетъ атакующій послѣ бомбардиро¬ 

ванія; 3) производство въ благопріятный мо¬ 
ментъ сильныхъ вылазокъ, съ цѣлью разруше- 
шенія упомянутыхъ батарей прптивнпк'а. Дгт- 
ствія противъ атаки открытою силою или 
ускоренной атаки: 1) хорошо организован¬ 
ная служба и распредѣленіе гарнизона, при 
чемъ важное значеніе получаетъ наличность 
сильнаго (10 — 20 тысячъ) резерва въ ру¬ 
кахъ коменданта. 2) Подходящій составъ ар¬ 
тиллерійскаго вооруженія крѣпости, особен¬ 
но существованіе, кромѣ главнаго резерва 
артиллеріи, еще и частныхъ резервовъ под¬ 
вижной, т. е. относительно легкой артиллеріи, 
которые, по распоряженію коменданта, могугь 
быстро сосредоточиться на угрожаемыхъ про¬ 
межуткахъ и своимъ сильнымъ, мѣткимъ и 
массовымъ огнемъ задавить огонь легкой 0. 
и полевой артиллеріи ііротпвника, могущаго 
выставить противъ 2 фортовъ и 1 промежут¬ 
ка не болѣе 200—240 ору.ііГі, изъ которыхъ 
вначалѣ ос.іды едва - ли ‘Д орудія осад¬ 
наго калибра. 3) Хорошо-разработанные ра¬ 
діальные п продольные пути сообщеній вну¬ 
три крѣпости: шоссе и желѣзныя дороги, 
ч.істыо постоянныя, частью переносныя. Эти 
пути будутъ способствовать быстрому сосре¬ 
доточію артиллеріи. 4) Хорошее состояніе 
верковъ и вооруженія фортовъ, именно: безо¬ 
пасныя отъ бо.мбъ-торпедо помѣщенія для 
гарнизона на время бомбардированія ихъ; 
обезпеченные выходы для гарнизона и про- 
тивуштурмовой артиллеріи на боевыя позиціи; 
хорошо обученный репетиціями гарнизонъ, 
при чемъ на первомъ планѣ должно ставить 
быстрый и своевременный выходъ его на 
банкеты въ моментъ прекращенія огня осаж¬ 
дающимъ и приближенія штурмующихъ ко¬ 
лоннъ на хорошій ружейный выстрѣлъ; обез¬ 
печенная отъ уничтоженія издали фланковая 
оборона рвовз.; обезпеченное, до послѣдняго 
момента, помѣщеніе орудій фланковыхъ фа¬ 
совъ фортовъ, имѣющихъ цѣлью бить во 
флангъ войска атакующаго при движеніи его 
на сосѣдніе форты п позиціи промежутка; 
наличность артиллеріи въ фортѣ для дѣйствія 
въ тылъ, со стороны горжп, при пораженіи 
прорвавшагося противника. г>) Безопасность 
отъ штурма хотя бы нѣкоторыхъ изъ долго¬ 
временныхъ промежуточныхъ батарей. 6) На¬ 
личность прочныхъ опорныхъ пунктовъ, даже 
временнаго или полевого характера, на про¬ 
межуточныхъ пѣхотныхъ позиціяхъ и за про¬ 
межуткомъ (тыловые опорные пункты). 7) На¬ 
личность безопасной отъ штурма ограды ядра 
крѣпости. Гарнизоны и артиллерія угрожа¬ 
емыхъ фортовъ проявляютъ свое существо¬ 
ваніе лишь послѣ прекращенія бомбарди¬ 
рованія пхъ и приближенія атакующаго 
въ сферу дѣйствительнѣйшаго ружейнаго п 
картечнаго огня. Войска на позиціяхъ угро¬ 
жаемыхъ промежутковъ открываютъ сильный 
ружейный огонь навсѣ досягаемыя дистанціи. 
Ч^іістные резервы подходятъ къ ближайшимъ 
закрытіямъ, главный же сосредоточивается и 
слѣдитъ за выясненіемъ рѣшительнаго пункта 
атаки. По прорывѣ послѣдняго атакующимъ, 
боевая линія отступаетъ на 2-ыя подготов¬ 
ленныя позиціи, къ тыловымъ опорнымъ пунк¬ 
тамъ; тогда резервъ ударяетъ на противника 
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съ фланговъ, а тылъ его бьетъ артиллерія не¬ 
взятыхъ сосѣднихъ фортовъ; съ фронта онъ 
остановленъ огнемъ тыловой позиціи или ядра 
крѣпости и подкрѣпленными отступающими 
войсками. Положеніе атакующаго можетъ 
стать при этомъ въ высшей степени крити¬ 
ческимъ; принужденный къ отступленію, онъ 
понесетъ огромныя потери. Противуштур- 
мовая артиллерія фортовъ и опорныхъ пунк¬ 
товъ дѣйствуетъ сообразно съ пѣхотой ихъ 
гарнизоновъ; артиллерія промежуточныхъ ба¬ 
тарей и частнаго подвижного резерва за¬ 
вязываетъ съ самого начала энергичный 
бой сь артиллеріей противника, часть же 
батарей ставить себѣ цѣлью войска и пора¬ 
жаетъ сильной и сосредоточенной шрапнелью 
преимущественно резервы и штурмовыя ко¬ 
лонны. Артиллерія промежуточныхъ позицій 
остается на мѣстѣ до послѣдней крайности, 
п если небезопасныя отъ штурма батареи 
должны быть потеряны, то отъ орудій, неспо¬ 
собныхъ къ движенію, уносятся замки, при¬ 
цѣлы п проч., а легкая артиллерія перемѣ¬ 
щается на 2-ыя позиціи. Мортирныя бата¬ 
реи располагаются позади прочихъ п дѣйству¬ 
ютъ черезъ головы впереди расположенныхъ 
войскъ. Нѣсколько удачно пущенныхъ бомбъ- 
торпедо по колоннамъ в резервамъ атакую- 
нціго способны произвести потрясающій мо¬ 
ральный эффектъ. Послѣдней опорой обороня¬ 
ющаго должна быть ограда ядра крѣпости и 
сохранившіеся въ рукахъ обороняющагося 
форты 1-й и (если есть) 2-й линіи. Пока они 
не пали, успѣхъ атакующаго совершенно га- 
дателенъ: атакующему необходимо утвердиться 
на занятомъ, сравнительно небольшомъ про¬ 
странствѣ внутри крѣпости, отовсюду об¬ 
стрѣливаемомъ, и перевести на взятыя по¬ 
зиціи осадную артиллерію. Часть гарнизона 
заранѣе вводится въ ограду, а другія вой¬ 
ска утверждаются на позпціяхъ, упирая 
фланги въ незанятые противникомъ форты и 
въ ограду, и съ этихъ позицій атакуютъ флан¬ 
ги и тылъ непріятеля, въ случаѣ движенія 
его на ограду; въ свою очередь, огонь съ 
ограды и фортовъ дѣйствуетъ во флангъ 
противника, если онъ мѣннетъ фронтъ для 
атаки обороняющагося на его новыхъ пози¬ 
ціяхъ. Бъ этотъ періодъ боя демонстратив¬ 
ныя атаки осаждающаго, иногда въ пункты 
цротивоплоложные главной атакѣ, имѣютъ мно¬ 
го шансовъ на успѣхъ. Ихъ долженъ парали¬ 
зовать артиллерійскій огонь фортовъ, укрѣпле¬ 
нія ядра крѣпости и своевременно яаправлен- 
ныя пѣхотныя части. Удержаніе главныхъ сидъ 
противника на рѣшительномъ пунктѣ сраже¬ 
нія сдѣлаетъ частный успѣхъ слабыхъ демон¬ 
страцій недѣйствительнымъ, особенно при су¬ 
ществованіи въ крѣпости укрѣпленнаго, без¬ 
опаснаго отъ штурма ядра, не допускающаго 
сквозныхъ атакъ. Противъ постепенной ата¬ 
ки дѣйствія обороняющагося заключаются 
въ слѣдующемъ. По отступленіи его на пози¬ 
ціи линіи фортовъ (см. выше), начинается 
періодъ артиллерійскаго боя. Комендантъ вы¬ 
ясняетъ себѣ положеніе непр1ятельски.хъ бата¬ 
рей первой артиллерійской позиціи и препят¬ 
ствуетъ ихъ постройкѣ и вооруженію; вмѣстѣ 
съ '^мъ, по работамъ атакующаго опредѣляются 
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выбранные имъ фронты атаки. Артиллерійскій 
бой ведется сообразно съ прочими дѣйствіями 
атаки и оборояы; артиллеріи невыгодно увле¬ 
каться второстепенными задачами, ведущими 
лишь къ напрасной тратѣ снарядовъ, и не слѣ¬ 
дуетъ разбрасываться. Ці^ью выбираются по¬ 
очередно тѣ илн иныя осадныя батареи и со¬ 
средоточеннымъ огяемъ большого числа орудій 
приводятся къ молчанію. Промежуточныя ар¬ 
тиллерійскія позиціи, по обнаруженіи фронта 
атаки, усиливаются частнымъ, а затѣмъ и глав¬ 
нымъ резервомъ, при чемъ необходимо всегда 
предупреждать противника въ подобномъ уси¬ 
леніи. Передышками въ огнѣ слѣдуетъ поль¬ 
зоваться для исправленія поврежденій, смѣны 
подбитыхъ орудій, пополненія огнестрѣльныхъ 
припасовъ, перемѣны мѣста тѣхъ батарей, 
но которымъ противниіл. успѣлъ пристрѣ¬ 
ляться. Бъ удобные моменты производятся 
вылазки для уничтоженія работъ атакующаго 
или оспариванія у него важныхъ пунктовъ 
впереди лежащей мѣстности. Если артиллерій¬ 
ская побѣда окажется на сторонѣ атаки, обо¬ 
роняющійся долженъ внимательно слѣдить за 
противникомъ, готовящимся къ атакѣ проме¬ 
жуточныхъ позицій. Въ эту минуту положеніе 
обороны еще выгодно; отступленіе обезпечено 
фортами, а непріятель ие можетъ атаковать 
съ фланговъ и вынужденъ вести лишь фрон¬ 
тальныя губительныя атаки, самъ подвергаясь 
пораженію во-флангъ. Если часть позицій или 
какой-либо веркъ попадутъ въ руки осажда¬ 
ющаго, слѣдуетъ не давать ему утвердиться 
въ нихъ, сперва огнемъ (напримѣръ забра¬ 
сываніе верка бомбами-торпедо). а потомъ и 
контръ-атакамн. Только прочно утвердившись 
на впереди лежащей мѣстности и оттѣснивъ 
обороняющагося съ внѣшнихъ линій, атакую¬ 
щій приступаетъ къ ]-й паралеллн. Нужно не 
дать захватить себя врасплохъ, по ночамъ 
освѣпгать мѣстность (см. Электрическое освѣ¬ 
щеніе мѣстности) и держать секреты на 50і; 
—600 саж. отъ фортовъ. Какъ только работы 
открыты, на нихъ направляется сильнѣйшій 
шрапнельный и картечный огонь, а вылазки 
должны быть готовы броситься на прикрыва¬ 
ющія рабочихъ войска и уничтожить работы. 
Если атакующему удастся занять мѣста 2-й 
артил. позиціи, обезпеченной 1-й паралеллью, 
обороняющійся съ новой энергіей начинаетъ 
ближній, рѣшительный артиллерійскій бой, 
вводя въ дѣло весь главный резервъ и сво¬ 
бодныя орудія съ другихъ верковъ, за нсшпо- 
чеиіемъ запаса легкихъ подвижныхъ орудій, 
необходимыхъ для отраженія атакъ (пхъ надо 
сохранять во что бы ии стало). Сосѣдніе 
форты и укрѣпленія, могущіе принять участіе 
въ этомъ бою, дѣйствуютъ прицѣльно и навѣсяо 
или даже огнемъ по невидимымъ цѣлямъ. 
Пѣхота всячески содѣйствуетъ артиллеріи. 
Если успѣхъ остается за атакой, оборо¬ 
няющійся переводитъ часть артиллеріи 1-й 
линіи на позицШ 2-й, усиливаетъ ихъ орудія¬ 
ми изъ запаса, приспособляетъ ко взрыву 
минами тѣ верки, которыхъ нѣтъ надежды 
удержать, а другіе готовится забросать сна¬ 
рядами, если эти верки займетъ противникъ. 
Въ разсматриваемый періодъ боя вылазки 
должно производить возможно чаще и внезап- 
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но. но не большнмн партіями, имѣя цѣлью 
пстощить бдительность атаки, утомпть ея вой¬ 
ска п уничтожить работы, и такпмъ образомъ 
до краііностп замедлять ходъ атакп. Съ при¬ 
ближеніемъ атакующаго къ мѣсту 2-іі парал- 
лелп, фланги его становятся легко уязвимы. 
Въ это время контр-апрошпыя работы должны 
получить наибольшее развитіе: нужно охваты¬ 
вать фланги противника, брать подъ продоль¬ 
ный огонь его работы п яеустанно держать 
ііхъ подъ навѣснымъ огнемъ легкихъ мортиръ. 
Все это заставляетъ атакующаго предприни¬ 
мать частныя атаки открытой силой, слѣдо¬ 
вательно, вызываетъ съ его стороны большія 
потери въ людяхъ. Дѣйствіе артпллеріп огнемъ, 
особенно снарядами съ сильно взрывчатыми 
составами, по землянымъ работамъ атакп за¬ 
медляетъ движеніе подступовъ. Контр-апрошп 
с.іѣдустъ располагать такъ, чтобъ онѣ со всѣхъ 
сторонъ поражались огнемъ собственныхъ вер¬ 
ковъ н противникъ не могъ впос.іѣдствіи упо¬ 
требить пхъ въ свою пользу. Вмѣстѣ съ тЬііъ 
наступаетъ время минной войны (см.). 
Контр-ыпны могутъ оказать неоцѣнимыя услуги 
оборонѣ, надолго задержавъ движеніе про¬ 
тивника виередъ (Кандія, Севастополь) и дѣй¬ 
ствуя угнетающе на моральное состояніе войскъ 
осаждающаго. Фугасы (см.), которыми по¬ 
лезно усиливать долговременныя, временныя н 
полевыя укрѣпленія и участки позпцій, также 
должны быть готовы къ дѣйствію. Нанося про¬ 
тивнику болѣе мора.іьный, чѣмъ матеріальный 
ущербъ, они служатъ прекраснымъ подспорь¬ 
емъ. Достигнувъ гребня гласпса атакованныхъ 
верковъ, осаждающій готовится къ штурму, 
обрушаетъ і;онтр-эскарпъ, старается сдѣлать 
пробитую издали брешь удобовосходимою и 
окончательно уничтожить фланковую оборону. 
Ни брешп, ни уничтоженіе фланковой обороны 
не долзіны лишать гарнизонъ мужества п на¬ 
дежды отбить штурмъ, хотя бы нѣск'окько разъ 
повторенный (штурмы ііеп. крѣпостей 1808— 
13 г.). При отбитіи штурма брепіей всѣ выгоды 
на сторонѣ обороны: узі;ій фронтъ атаки, мо¬ 
гущественный огонь современнаго огнестрѣль¬ 
наго ружья п пушки, мпны и всякаго рода ис¬ 
кусственныя препятствія. Фланковую оборону 
рвовъ слѣдуетъ возстановить во что бы ни ста¬ 
ло, и даже среди развалинъ фланкирующихъ 
построекъсъумѣть поставить, къмоменту штур¬ 
ма, хотя бы одну пушку, памятуя, что пока 
есть эта одна пушка, успѣхъ штурма совершен¬ 
но гадателенъ, почти невозможенъ (Мецъ 1552 
г., Ла-Рошель 1573 г., Монтобанъ 1621 г., 
Гравелинъ 1640, Барселона 1697, С.-Себа- 
стіанъ 1813, Варна 1828 и ыног. другія). 
Нынѣ брешь въ эскарпѣ должна быть пробпта 
издали, а сдѣлана удобовосходимою—съ блпз- 
і.аго разстоянія; поэтому, двнніется-лн против¬ 
никъ постепенной атакой до гребня іиасиса, 
НЛП предпринимаетъ открытый штурмъ пзда- 
лп, обороняющійся обязанъ пользоваться каж¬ 
дой минутой, чтобы сдѣлать брешь неудобо- 
восходимой, располагая на ней трудно-одоли¬ 
мыя искусственныя препятствія іі ьонтр-минн- 
руя ее. для пзорванія штурмующаго на воз¬ 
духъ. Если можно, брешь беруп. подъ флан¬ 
говый и тыльный огонь, покрываютъ самовзрыв- 
нымн фугасами, приготовляютъ ручныя гра¬ 

наты н т. п. Дно рва передъ брешью также 
с.іѣдуетъ минировать іі покрыть препятствіями. 
При штурмѣ направляютъ сильнѣйшій ружей¬ 
ный и картечный огонь по гребню гласиса, а 
еслп штурмъ открыто ведется — то нздалп по 
штурмовымъ колонамъ іі резервамъ; часть ско¬ 
рострѣльныхъ орудій спеціально дѣйствуетъ по 
брешп, для продольнаго п перекрестнаго об¬ 
стрѣливанія ея. Войска частныхъ резервовъ 
п резервы отдѣловъ атакуютъ противника, 
во время штурма, съ фланговъ, по сторонамъ 
форта п удерживаютъ колонны штурмующаго, 
пытаюшіясп охватить укрѣпленіе н зайтп съ 
горжи. Артпллерія сосѣднихъ верковъ, спо¬ 
собная направить свой огонь по атакованному 
форту, поддерживаетъ его и беретъ штурмую¬ 
щаго, въ особенности его резервы, подъ флан¬ 
говый огонь съ обѣихъ сторонъ. Если штурмъ 
успѣшенъ, то веркъ быстро очищается, взры¬ 
вается на воздухъ по особому приказанію 
коменданта крѣпости, плп же(если такого при¬ 
казанія пѣтъ) по форіу открыпается силь¬ 
нѣйшій огонь прпцѣльнон ІІ навѣсной шрап¬ 
нелью и затѣмъ производятся комтр-атакп. При 
штурмахъ промежуточныхъ позицій обороняю¬ 
щійся дѣйствуетъ какъ въ по.іевомъ бою. Обо¬ 
рона пространства между линіей фортовъ и 
ядромъ крѣпости, вообще, подобна оборонѣ 
мѣстности впереди фортовъ. Если атакующій 
прочно утвердплся иа занятыхъ позиціяхт. 
п перевелъ туда часть 0. артил.іеріп, базой 
дѣйствій обороняющагося являются пли фор¬ 
ты 2-й ліініп, илп ограда ядра крѣпостп, вмѣстѣ 
съ тѣми временными опорпымп пунктами и 
позпціимп, какія онъ успѣлъ подготовить по¬ 
слѣ выясненія фронта атакц. Выборъ позицііі 
и мѣстъ для батарей 2-й линіп п временныхъ 
опорныхъ пунігговъ сообразуется съ выясняю¬ 
щимися намѣреніями атакующаго іі ходомъ его 
атаки. Общее направленіе позпцій 2-й линіи— 
охватывающее по отношенію іп, атакованному 
участку линіи фортовъ, такъ что прп даль¬ 
нѣйшемъ двизіенііі впередъ атакующему при¬ 
дется идти какъ - бы во входящемъ углѣ. 
Фланги позицій находятъ себѣ опору въ не- 
атакованііыхі. долговременныхъ веркахъ внѣпі- 
шнеіі линіи. Размѣщеніе и обезпеченіе бата¬ 
рей 2-й линіи совершенно аніілогіічны съ 1-ю; 
преобладающими калибрами долиты быть 
здѣсь средніе іі малые, легкіе и подвижные. 
Цѣль батарей — препятствовать новымъ ра¬ 
ботамъ атаки и, вмѣстѣ съ пѣхотою, затруд¬ 
нять атакующему окончательное утвержде¬ 
ніе на занятыхъ позцціяхз,. Въ это время 
особую пользу приноситъ артиллерійскій огонь 
съ иевзятыхъ противникомъ фортовъ и бата¬ 
рей около иихъ, а также, вообще, огонь па- 
вѣсный изъ мортиръ, весьма дѣйствительный на 
малыхъ разстояніяхъ. Дѣйствія пѣхоты гарни¬ 
зона продолжаются попрежііему, а направленіе 
и планъ пхъ подобны дѣйствіямъ противъ атаки 
открытой силой. Бой за позиціи 2-й линіи но¬ 
ситъ пренмуінественнно характеръ нозпціон- 
ныхъ полевыхъ боевъ, съ тою выгодою для 
обороны, что оиа пользуется еще поддержкою 
сохранившихся долговременныхъверковъ.Обо- 
Р 'на укрѣпленнаго ядра крѣпости напоминаеп. 
оборону прежнихъ крѣпостей, не обнесенныхъ 
фортами, но отличается тѣмъ, что ядро многихъ 
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новыхъ іфѣаостей не имѣетъ той массы внѣш¬ 
нихъ построекъ—равелиновъ, контръ-гардовъ, 
куврфасові> и т. п., каішми въ изобилія владѣли 
прежнія іфѣіюстн. Атака ядра современной 
крѣпости составляетъ послѣдній фазисъ борь¬ 
бы, при значительномъ истощеніи оборонитель¬ 
ныхъ средствъ; но и атакующій стоитъ передъ 
верками ядра въ весьма тяжелыхъ условіяхъ, 
послѣ той массы преградъ, какія ему при¬ 
шлось преодолѣть, особенно въ томъ случаѣ, 
когда, прп спокойной и разумной оборонѣ, 
бодьшвнство фортовъ 1-й линіи еще во вла¬ 
сти обороняющагося. Въ ядрѣ крѣпости со¬ 
средоточиваются, притомъ, всѣ оставшіяся, 

. многочні'денныя по сравненію съ размѣрамп 
ядра, средства обороны. Охватить ядро со 
всѣхъ сторонъ атакующій не можетъ; ему 
остается вести атаку на 2—3 ([ рента, и на 
нихъ обороняюнцйся' собираетъ всю свою ар¬ 
тиллерію. Полезно заблаговременно располо¬ 
жить также легкія орудія на прикрытыхъ пу¬ 
тяхъ, устроить передовые люнеты, блокгаузы 
въ плацдармахъ прикрытаго пути и продол¬ 
жать борьбу мелкими вылазк'амн. Отчаянное 
сопротивленіе можетъ причинить еще массу 
препятствій атакѣ, вынуждая ее идтп шагъ за 
шагомъ іі постепенно овладѣвать каждымъ 
отдѣльнььмъ веркомъ. При этомъ наиболѣе 
опасно для обороняющагося бомбардированіе; 
однаію, и здѣсь крѣпости исключительно во¬ 
еннаго .характера имѣютъ огромное преиму¬ 
щество передъ большимъ городомъ, обречен¬ 
нымъ на неизбѣжное унпчтоженіе. Очищеніе 
ограды еще не влечетъ за собою прекращенія 
борьбы, такъ какъ оборона должна длиться до 
послѣдней крайности, комендантъ можетъ 
держаться въ незанятыхъ противникомъ фор¬ 
тахъ, изъ которыхъ каждый можетъ оборо¬ 
няться какъ изолированное укрѣпленіе. Во 
мноіпхъ случаяхъ мѣстность (особенно боль¬ 
шія рѣки) допускаетъ организовать и продол¬ 
жать оборону оставшейся части крѣпостного 
пространства, тогда какъ другая уже во власти 
непріятеля. Еще и въ этотъ періодъ борьбы 
обстановка на театрѣ войны можетъ измѣ¬ 
ниться, и побѣдоносный до тѣхъ поръ атакую¬ 
щій можетъ оказаться вынужденнымъ снять 
осаду. К. В—О. 

ййсадііос ■іолиженіе (ВеІаеегии;;$ги- 
зіапб, ёіаі сіе зіёее)—исключительное положе¬ 
ніе, въ которомъ объявляется какая-либо 
мѣстность, въ видахі. охраненія общественнаго 
порядка. Оно заключается въ томъ, что адмн- 
яистратнвная (отчасти и судебная) власть 
переходитъ къ военному начальству, облечен¬ 
ному чрезвычайными полномочіями. Перво¬ 
начально разсчитанное на время дѣйствитель¬ 
ной осады какого-либо города, оно затѣмъ бы¬ 
ло распространено в на другія исключитель¬ 
ныя обстоятельства даже мирнаго времени. 
Впервые къ этому прибѣгнулъ французскій 
законъ 8 іюля 1791 г., затѣмъ точнѣе порядокъ 
объявленія мѣстности въ О. положеніи опре¬ 
дѣленъ былъ Наполеономъ I; Карлъ X объ¬ 
явилъ 08 іюля 1830 г. Парижъ въ О. положе¬ 
ніи. Такая же мѣра принималась во Франціи 
въ 1848 г., послѣ іюньскихъ дней, и въ 1871 г., 
послѣ побѣды надъ коммуной, а въ Германіи 
—въ эпоху революціонны.хъ движеній 1848— 

1849 гг., особенно послѣ баденскаго возста¬ 
нія. Во время войны 1870—1871 гг. нѣкото¬ 
рыя мѣстности Германіи также объявлены бы¬ 
ли въ 0. положеніи; въ 1878 г. австрійское пра¬ 
вительство прибѣгло къ этой мѣрѣ въ Босніи. Въ 
настоящее время порядоігь объявленія П. по¬ 
ложенія во Франціи регулируется закономъ 
Заир. 1878 г. Согласно этому закону, 0. поло¬ 
женіе можетъ быть объявлено не иначе, какъ въ 
случаѣ яепосредственно угрожающей опасно¬ 
сти, возникающей вслѣдствіе внѣшней войны 
или вооруженнаго возстанія. Право объявленія 
и. положенія принадлежитъ законодательнымъ 
палатамъ. Если палаты не засѣдаютъ вслѣд¬ 
ствіе простой отсрочки или перерыва между 
двумв сессіями, то президентъ республики, со¬ 
гласно съ заключеніемъ государственнаго со¬ 
вѣта, можетъ объявить 0. положеніе, но па¬ 
латы могутъ, въ такомъ случаѣ въ двухднев¬ 
ный срокъ собраться «по праву» (бе ріеіа 
бгоіі, т. е. безъ созыва). Въ случаѣ распуще- 
нія палаты депутатовъ п до полнаго оконча¬ 
нія новыхъ выборовъ, осадное положеніе во- 
общб не можетт. быть объявлено президен¬ 
томъ республиі.'п; изъятіе изъ этого прави¬ 
ла допускается лишь въ случаѣ внѣшней вой¬ 
ны, да и то единственно въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
ісоторымъ угрожает ь непріятельское вторже¬ 
ніе; кромѣ того, законъ требуетъ въ этомъ 
случаѣ немедленнаго производства выборовъ 
п созванія палатъ въ возможно краткій срокъ. 
И въ тѣхъ случаяхъ, когда 0. положеніе объ¬ 
явлено президентомъ республики, окончатель¬ 
ное рѣшеніе вопроса остается за палатами, 
которыя, собравшись, прежде всего, не ожи¬ 
дая иниціативы со сторояы правительства, 
постановляютъ либо о сохраненіи этой мѣры, 
либо объ отмѣнѣ ея. Заі;онъ, которымъ объ¬ 
является 0. положеніе, обязательно долженъ 
содержать въ себѣ точное указаніе мѣстно¬ 
стей, яа которыя О положеніе распростра¬ 
няется, и срока, на какой оно вводится. Въ 
Германіи имперская конституція предоста¬ 
вляетъ императору любую мѣстность имперіп 
(за исключеніемъ Баваріи), въ которой обще¬ 
ственное спокойствіе находится въ опасности, 
объявить въ военномъ положеніи (Кгіе^зли- 
зіаиб). Такъ какъ общеимперскаго закона по 
этому предмету еще не издано, руководящее 
значеніе принадлежитъ прусскому закону 4 
іюня 1851 г. Согласно послѣднему, введеніе 
С. положенія поставлено въ зависимость отъ 
предварительнаго объявленія мѣстности въ 
военномъ положеніи и предоставлено: во время 
внѣшней войны — комендантамъ крѣпостей и 
главнокомандуюишмъ. а во время возмуще¬ 
нія—мпиистерству, временно же, до получе¬ 
нія распоряженія министерства—высшей мѣст¬ 
ной военной власти. Для Эльзасъ-Лотарин¬ 
гіи изданъ 39 мая 1893 г. законъ, по которо¬ 
му главнокомандуюи(ему войсками, на слу¬ 
чай внѣшней войны или непосредственно угро¬ 
жающаго нападенія, предоставлено право взять 
въ своп руки всѣ функціи всцолнительноГі 
власти, до полученія императорскаго указа 
объ объявленіи военнаго положенія. Объявле¬ 
ніе мѣстности въ 0. положеніи совершается въ 
Германіи путемъ провозглашенія объ этомъ на 
площадяхъ при барабанномъ боѣ, сообщенія 
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общиннымъ властямъ, прибитія въ обществен¬ 
ныхъ мѣстахъ афишъ п опубликованія въ га¬ 
зетахъ. Послѣдствія объявленія мѣстности въ 
О. положеніи во Франціи понынѣ опредѣ¬ 
ляются закономъ 1849 г., оказавшимъ сильное 
вліяніе на прусскій законъ 1851 г. Къ по- 
с.лѣдствіямъ этимъ принадлежатъ: 1) переходъ 
обычныхъ функцій гражданской нсполяитель- 
ной власти въ руки военнаго начальства; 2) 
пріостановка дѣйствія конституціонныхъ га¬ 
рантій неприкосновенности жилища, личной 
свободы, свободы печати и собраній и др. 
правъ; .в; передача ряда преступленій, касаю¬ 
щихся нарушеній обществеинаго порядка, въ 
вѣдѣніе военныхъ судовъ, дѣйствующимъ по 
законамъ военнаго времеяи. Особенность гер- 
маискаго законодательства заключается въ 
составѣ военныхъ судовъ: онп образуются изъ 
трехъ офицеровъ и двухъ гражданскихъ су¬ 
дей, изъ і:оторы.хъ одинъ предсѣдательствуетъ. 
Въ Германіи смертный приговоръ, произне¬ 
сенный военнымъ судомъ въ мѣстности, объ¬ 
явленной въ О. положеніи въ мирное время, 
подлежитъ конфирмаціи главнокомандуюв'іаго 
войсками въ провпнціп. Французская практика 
свидѣтельствуетъ, что военныя власти широко 
пользуются чрезвычайными полномочіями, пре¬ 
доставляемыми имъ О. положеніемъ; возстаяо- 
влялись иногда даже учрежденія (предвари¬ 
тельная цензура), отмѣненныя основными за¬ 
конами. Малымъ О. положеніемъ назывались 
въ Германіи исключительные законы противъ 
соціалъ-демократіи (см.), дѣйствовавшіе съ 
конца 1878 г по сентябрь 1890 г. Англія 
не знаетъ столь исключительнаго закона, какъ 
осадное соложеніе; примѣняемая тамъ въ 
исключительныхъ обстоятельствахъ мѣра сво¬ 
дится ьъ пріостановкѣ НаЬеаз Согриз Асі, 
существенно отличающейся огі. 0. положенія 
(см. ѴГІ, 749). Русское законодательство раз¬ 
личаетъ военное положеніе (ѴГ, 848) и со¬ 
стояніе охраны (см.), усиленной или чрез¬ 
вычайной. Существенное различіе между ни¬ 
ми заключается въ томъ, что при состояніи 
охраны чрезвычайными полномочіями обле¬ 
каются граждаяскія власти, которыя могутъ, 
если находятъ это нужнымъ, передавать от¬ 
дѣльныя уголовныя дѣла въ вѣдѣніе военныхъ 
судовъ, тогда какъ съ объявленіемъ мѣстности 
въ военномъ положенія функціи адмнинстра- 
тивной власти переходятъ къ военному на¬ 
чальству, и военному суду, по законамъ воен¬ 
наго времени, подлежатъ всѣ дѣла о престу¬ 
пленіяхъ, перечисленныхъ въ Высочайшемъ 
указѣ объ объявленіи мѣстности въ военномъ 
положеніи. 
Осадном ноавъ (соиіеац бе ЬгёсЬе, 

еіеѵе)—оружіе съ древкомъ, чрезвычайно рас¬ 
пространенное въ XVI—ХѴГ1 вв. въ Германіи 
п состоявшее изъ большого ножа, насаженнаго 
на толстую рукоять. Въ Италіи это оружіе на¬ 
зывалось воловьимъ языкомъ (Ип^ца бі Ьие). 
Осадпыс маріін: 1) артиллерійскіе — 

заключаютъ въ себѣ орудія большого калибра 
и всю матеріальную часть ііъ нимъ, необхо¬ 
димыя для осады непріятельскихъ крѣпостей. 
Въ Россіи имѣется 3 0. артиллерійскихъ пар¬ 
ка—въ Двннсь-Ѣ, Врестъ-Лнтовскѣ и па Кав¬ 
казѣ. 2) Лкмймермые—содер:катся для попол¬ 

ненія, въ военное время, недостатка инже¬ 
нерныхъ пнструмеитовъ, необходимыхъ при 
осадѣ крѣпостей. Въ Россіи 2 такихъ парка, 
каждый изъ 4 отдѣленій. 
Осадныіі дноръ—такъ въ древне-рус¬ 

скихъ украинскихъ городахъ назывались жи¬ 
лыя строенія, въ которыхъ владѣльцы по¬ 
селялись лишь во время осады города непрія¬ 
телемъ. Такъ же назывіілись п особыя строе¬ 
нія, вмѣщавшія, въ случаѣ осады, служилыхъ 
людей со всѣмъ ихъ имуществомъ в семьями. 
Такіе запасные дворы находились и въ мона¬ 
стыряхъ. 
Осадным лаФСТъ—см. Станки. 
Осадным паркъ—см. Осадная артил¬ 

лерія. 
Осадныл іномсты (аитші оозібіопаіез) 

—монеты, выпускаемыя осажденнымъ горо¬ 
домъ, мѣстностью или даже государствомъ во 
время продолжительной войны, имѣющія кре¬ 
дитное значеніе и замѣняемыя впослѣдствіи 
дѣйствительной монетой. Онѣ дѣлятся на мо¬ 
неты пзъ монетныхъ металловъ (обыкновенно— 
серебра и мѣди) и нонеты взъ металловъ не-мо- 
нетныхъ(рѣже—изъ другого матеріала). 0. от¬ 
личаются обыкновенно крайне плохою чекая- 
кою. П. ф.-В. 
Осадочныя породы — см. Горныя 

породы. 
Осажденіе (хим.).—0. принадлежитъ къ 

важнѣйшимъ операціямъ аналитической хи¬ 
міи. Оно состоитъ въ томъ, что въ данномъ 
однородномъ жпдкомъ растворѣ, содержащемъ 
одно или нѣсколько веществъ, путемъ соот¬ 
вѣтственныхъ реакцій, производятъ выдѣленіе 
въ твердомъ видѣ (въ осадісѣ) одного извѣст¬ 
наго тѣла или группы тѣлъ уже нерастворгі- 
мыхъ (сравнительно) при данныхъ условіяхъ. 
Чтобы закончить раздѣленіе изслѣдуемыхъ ве¬ 
ществъ, въ дальнѣйшемъ остается только от¬ 
дѣлить выд'І^нвшеѳся твердое тѣло отъ окру¬ 
жающей его жидкости (см. Лабораторія). О. 
основано на образованіи иераегпворнмыхъ въ 
Даяной средѣ соединеній. Это достигается 
или измѣненіемъ натуры растворителя, измѣ¬ 
неніемъ связи между растворяющей жидкостью 
и растворенными-^лами прибавленіемъ другой 
жидкости (напр. прибавка спирта, эепра къ 
воднымъ растворамъ во мяогихъ случаяхъ 
способствуетъ образованію осадковъ), или пе¬ 
реводомъ раствореяныхъ тѣлъ въ новыя сое¬ 
диненія, что достигается, главнымъ образомъ, 
путемъ обмѣннаго разложенія съ введенными 
реагентами. Послѣдній случай напболѣе важ¬ 
ный; часто же производится и то, и другое 
одяовреиеяяо. Какія вещества должны быть 
введены въ данный растворъ и въ какихъ 
условіяхъ должно вестись 0., зависитъ отъ 
многихъ причинъ. Выдѣляемое тѣло должно, по 
возможности, меньше растворяться въ окру- 
жаюиіей жидкости; его составъ, свойства и 
форма должны быть удобны для дальнѣйшихъ 
манипуляцій. Напр., неудобно, если оно чрез¬ 
вычайно легко измѣняется на воздухѣ; если 
оно такъ мелко-зернисто, что проходитъ че¬ 
резъ фильтръ, или въ видѣ такой тонкой му¬ 
ти, что нельзя ее промывать декантаціей; иди 
въ осадокт. увлекаются другія тѣла, которыя 
трудно отмыть и пр. Это опредѣляетъ вести 
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ли о. при нагрѣваніи или иа холоду и ир. 
Такъ какъ каждая реакція для того, чтобы 
доВти до конца, требуетъ извѣстнаго времени 
и зависитъ отъ концентраціи реагирующихъ 
веществъ, температуры и пр., то и при О. иа 
эти факторы обращается серьезное вниманіе, 
и во ВСЯКОМ], случаѣ всегда дѣлаются повѣ¬ 
рочныя испытанія на полноту О. Произво¬ 
дится О. обыкновенно въ стаканахъ или ко¬ 
ническихъ колбахъ, но въ частныхъ случаяхъ 
для О. могутъ быть примѣнены самые разно¬ 
образные приборы. О. и. Вуколовъ. Д. 
Осака или Оосака—второй по населенію 

и торговлѣ тор. Японіи, въ южной части глав¬ 
наго о-ва Нипона, близъ впаденія р. Іодогава 
вь заливъ О. 48;! тыс. жит. Соединенъ жел. 
дор. съ древней столицей Кіото и гаванью 
Кобе. О.—одинъ изъ 7 японскихъ портовъ, от¬ 
крытыхъ для иностранной торговли, но ино¬ 
странныя суда рѣдко заходятъ сюда вслѣд¬ 
ствіе мелководья рѣки. Очень дѣятельное су¬ 
доходство по рѣкѣ и каналамъ; по множеству 
послѣднихъ О. прозвана японской Венеціей. 
О.—торговый центръ іого-зап. Ниппона; онъ 
поддерживаетъ дѣятельныя сношенія съ зап. 
берегомъ Ниппона (на Японскомъ морѣ), отку¬ 
да привозится рисъ, и о-вами Іессо п Саха¬ 
линомъ, откуда привозятся рыба и морская 
капуста. Промышленность О. значительна; 
главнымъ образомъ производятся дешевые то¬ 
вары—бронзовыя издѣлія, лаки, ткани, зонтики 
и т. д. Развалины замка, игравшаго большую 
роль въ исторіи Японіи съ XVI стол, до 1868 г.; 
часть его обращена въ казарму. Обширный 
монетный дворъ, по европейскому образцу. 
Много буддійскихъ и синтоистскихъ храмовъ. 
О яаііеіа віыіріісійая (дат.)—«о, свя¬ 

тая простотаЬ; выраженіе, вошедшее въ по¬ 
говорку. I. Гусъ произнесъ его передъ смертью, 
когда замѣтилъ, что одинъ крестьянинъ-фана¬ 
тикъ принесъ полѣно дровъ для его іюстра. 
Осаііыа (отъ еврейскаго гошіаниа—спаеіі- 

же!)—молитвенный возгласъ древнихъ евреевъ, 
употреблявшійся при торжествахъ и молит¬ 
вахъ, напр. во время праздника кущей. Та- 
I ими возгласами народъ встрѣчалъ Іисуса Хри¬ 
ста при торжественномъ входѣ Его въ Іеру- 
салпмъ. Это былъ вообще возгласъ благослове¬ 
нія по отношеипо къ событіямъ и лицамъ, 
отъ которыхъ народъ ожидалъ особеннаго бла¬ 
га и счастья, пли, по древнебиблейскому вы¬ 
раженію—спасенія. А. Л. 
Осыалья'ь ФОНЪ Полькеыиітеіінъ 

(Озѵѵаіб топ \Ѵо1кепзіеіп)—послѣдній минне¬ 
зингеръ ^1367—1445). Въ своихъ любовныхъ 
пѣсняхъ, отличающихся непосредственностью 
и силою чувства, онъ отчасти примыкаетъ къ 
Вольфраму фонъ-Эшеябаху. Написаны онѣ 
діалектомъ, представляющимъ много трудно¬ 
стей для пониманія. Издалъ его сочиненія 
Веба \ѴеЬег (1847), а перевели ихъ на совре¬ 
менный нѣм. языкъ X 8сЬгои (1886) и П. Раз- 
загёе (1892). Ср. В. ѴѴеЬег, сО. ѵ. ипб 
РгіебгісЬ щЦ бег Іеегѳп Тазсііе» (Иннсбрукъ, 
1850); гіидегіе, «0. т. ДѴ.» (В., 1870). 
Осоеіі (Витебской губ.): 1) озеро въ Дрис- 

сенскоыъ у., дл. 12 в., ширина 8 в., глубина 
до 10 саж. Канадъ 14 в. длины и 4 саж. ши¬ 
рины соединяетъ озеро съ р. Свольною, при¬ 

токомъ р. Дриссы; сплавъ лѣса. Дно иловатое, 
къ берегамъ же песчаное. 2) Мѣстечко Дри- 
ссенскаго у. Жит. 946, првсл. црк., костелъ, 

-больница, аптека, врачъ, училище (52 учащ.). 
Красильня, кирпичный зав.; винокуренный 
зав. и водяная млнц. Упоминается въ актахъ 
конца ХѴ в. 
Осппго (Озітезо) — городъ въ сѣв.-амер. 

шт. Нью-Іорігь, при впаденіи р. 0. въ оз. 
Онтаріо; средоточіе 3-хъ жел. дор., искусствен¬ 
ная гаваяь. Обширная торговля; главные пред¬ 
меты ввоза—хлѣбъ (изъ Канады) и строевой 
лѣсъ. Фабрики вязанныхъ издѣлій и шерстя¬ 
ной пряжи, мельницы, крахмальный и солодо¬ 
вые зав. На воет, берегу рѣки крѣпость О. 
Жит. 21842 (1890). 
Осппд’Ьтельстпоііаіііс уінстпеіі- 

пыжъ сиособпоси'сп — см. Душевно¬ 
больные (XI, 278). 
Освобожденіе нрсстьлия» — с.м. 

Крестьяне. 
Оснобожденіе отъ ооенн. служ¬ 

бы (полное и въ мирное время) — см. Ком¬ 
плектованіе арміи и флота (XV, 902). 
Оснобожденіе отъ наказанія — 

см. Отмѣна и Отсрочка наказанія и Условное 
осужденіе. 
Оснобожденіе отъ суда—см. Опра¬ 

вдательный приговоръ. 
Осо'Ьцнмъ (Станиславъ)—польскій дво¬ 

рянинъ XVII в.; получилъ хорошее образова¬ 
ніе, участвовалъ въ походахъ, много путеше¬ 
ствовалъ, славился какъ ученый педагогъ, 
воспитывалъ дѣтей и яесъ обязанности секре¬ 
таря у короннаго гетмана Станислава Коиец- 
польскаго. О. велъ дневникъ, часть котораго 
сохранилась въ рукописи въ Львовской библіо¬ 
текѣ Оссолинскихъ (подъ № 224); уцѣлѣлп годы 
1643—1647, часть 1650 и весь 1651, всего 
868 страницъ іп Гоііо. ІІо количеству и по¬ 
дробности сообщаемыхъ свѣдѣній дневникъ 0. 
принадлежитъ къ весьма важнымъ источни¬ 
камъ. Все, относяіцеесц къ Украинѣ, извле¬ 
чено, въ переводѣ на русскій языкъ, въ «Кіев¬ 
ской (Зтаринѣ)» 1882 г. Л. О—въ. 
Осо'Ьпденіе (санитар.). Дневное освѣ¬ 

щеніе. Въ прежнее время при постройкѣ до¬ 
мовъ обращали мало вниманія на надлежапіее 
О. жилыхъ помѣщеній дневнымъ свѣтомъ. 
Этимъ, по крайней мѣрѣ отчасти, объясняются 
ограниченные размѣры оконъ въ старинныхъ 
домахъ и чрезвычайная узкость улицъ и пе¬ 
реулковъ въ городахъ древняго происхожде¬ 
нія. Ѵеловѣкт., еще сравнительно недавно, не 
умѣлъ цѣнить ИИ значенія свѣта вообще, ни 
благотворнаго вліянія солнечнаго- луча въ 
частности. Теперь извѣстно, что это вліяніе 
сказывается не только иа физич. здоровьѣ 
человѣка, но и иа духовной жнзни его; сол¬ 
нечный лучъ, приноситъ намъ, кромѣ соб¬ 
ственно свѣта, еще и теплоту, и обнару¬ 
живаетъ химическія дѣйствія во всяяомъ ор¬ 
ганизмѣ. Хараіггеръ и степень дневного О. 
какого-либо помѣщенія зависятъ отъ слѣдую¬ 
щихъ условій; 1) отъ страны свѣта, куда об¬ 
ращено помѣщеніе (оріентировка главныхъ 
фасадовъ зданій); 2) отъ разстоянія п высоты 
сосѣднихъ зданій; 3) отъ формы, размѣровъ п 
расположенія оконъ; 4) отъ условій помѣще- 
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ііія. Всякое жплпще человѣка должно быть 
доступнымъ, хотя бы ВТ. теченіе извѣст- 
ііаіо вре.ченіі, для солнечныхъ лучей, и съ 
точки зрѣнія общественной гигіены пріобрѣ¬ 
таетъ большое значеніе вопросъ о направленіи 
домовъ и отдѣльныхъ квартиръ по отношенію 
къ странамъ свѣта. Многія комнаты, а не¬ 
рѣдко и цѣлыя квартиры лишаются солнца 
или потому, что онѣ выходятъ окнами исклю- 
чптельно на сѣверъ, или же потому, что солн¬ 
це отнимается у нихъ сосѣдними зданіими. 
Гигіенисты и представители санитарной тех¬ 
ники естественно столкнулись съ вопросами о 
наиболѣе цѣлесообразномъ направленіи улицъ, 
объ отношеніяхъ между ихъ шириной п высотой 
домовъ, о предѣльны.хъ размѣрахъ дворовъ и 
проч. На основаніи нѣкоторыхъ наблюденій, 
произведенныхъ въ лѣтнее время подъ 17—4й’’ 
сѣв. шир. и иоі.'азавшихъ, что при этихъ усло¬ 
віяхъ стѣны домовъ, обращенныя на югъ, по¬ 
лучаютъ меньше теплоты отъ непосредствен¬ 
ныхъ лучей солнца, а, стало быть, й меньше 
прямого солнечнаго свѣта, нежели стѣны, об¬ 
ращенныя къ восток'у пли къ западу, проф. 
Фогтъ (Вернъ) вывелъ заключеніе, что въ са¬ 
нитарномъ отношеніи такъ наз. «меридіональ¬ 
ное» направленіе городскихъ улпцъ (т. е. на¬ 
правленіе съ сѣвера на югь) заслуживаетъ 
предпочтеніе передъ <экваторіальны.мь> (во¬ 
сточно-западнымъ) направленіемъ: въ первомъ 
случаѣ, въ солнечный лѣтній день, между 
11) час. утра п 2 час. пополудни, освѣщаемая 
солнцемъ цоверхность стѣнъ, по разсчету 
Фогта, будетъ въ 2,7 раза болыпе. а количе¬ 
ство сообщаемой стѣнамъ теплоты—^въ 3,7 раза 
больше, нежели во второмъ случаѣ. Несо¬ 
мнѣнно, однако, что наблюденія Фогта не до¬ 
пускаютъ того широкаго обобщенія, которое 
онъ лично, а за нпмъ и многіе другіе, на ни.хъ 
основывали. Вычисленіе, по данны.мъ Пулье, 
общаго количества солнечной теплоты, получа¬ 
емой, подъ 49“ сѣв. іппр. п прп ясномъ небѣ, 
поверхностями куба въ 1 кб. м. емкостью, по¬ 
казываютъ, что стороны, обращенныя къ С и Ю 
вмѣстѣ взятыя, получаютъ: въ самый длинный 
день— 2372 калоріп, въ самый краткій— 
іОио кал., а въ дпп равноденствія—3375 кал.: 
для сторонъ же, обращенныхъ къ востоку и 
западу, соотвѣтственныя величины равняются 
5201 і.ал., 716 кал. и Зо68 калоріямъ (Кнауфъ). 
Иря эти.хъ условіяхъ, слѣдовательно, домъ, 
главные фасады котораго обращены къ югу п 
къ сѣверу (экваторіальное направленіе), въ 
теченіе теплой половины года получаеп. мень¬ 
ше, а въ теченіе холодной половины больше 
солнечной теплоты, чѣмъ домъ, лицевыя сто¬ 
роны котораго обращены і:ъ востоку и западу; 
другими словами, въ первомъ домѣ лѣтомъ бу¬ 
детъ сравнительно прохладнѣе, а зимой—срав¬ 
нительно теплѣе, нежели во второмъ. Если 
пронять, что свѣтовой эффектъ солнечнаго лу¬ 
ча приблизительно пропорціоналенъ тепловому 
эффекту его, то можно сказать, что домъ, 
оріентпровапныИ на югъ, пользуется наи¬ 
большимъ количествомъ солнечнаго свѣта 
пменно въ то время года, когда мы больше 
всего въ немъ нуждаемся, тогда какъ при 
обращеніи главныхъ фасадовъ на востокъ и 
на западъ домъ подвергается наибольшей пн- 

соляціи какъ разъ лѣтомъ, т. е. тогда, когда 
мы чувствуемъ въ ней наименьшую ііотреб- 
ность; въ холодное же время года таі.ой домъ 
освѣщается солнцемъ лишь на короткій срокъ 
утромъ и къ вечеру. Отсюда можно вы¬ 
вести заключеніе, повидпмому, въ настоящее 
время никѣмъ серьезно не оспарпваемое, что 
отдѣльно стоящія зданія (частные дома, боль¬ 
ницы, і.азіірмы для солдатъ и т. іі.) слѣдуегі. 
оріентировать по возможности на югъ (юго- 
востокъ) во всѣхъ климатахъ. Это нужно 
па югѣ — для избѣжанія чрезмѣрной инсо¬ 
ляціи домовъ, такъ і;акъ здѣсь общее коли¬ 
чество теплоты п свѣта, получаемыхъ воет, 
и зашіднымп фасадами домовъ, должно въ 
гораздо белѣс сплыіоіі степени преобладать 
надъ нагрѣваніемъ и 0. ю:кп. іі сѣв. фасадовъ, 
чѣмъ въ у.мѣрепномъ клпмаіѣ; на крайнемъ 
сѣверѣ же оріентировка па югъ желательна 
потому, что здѣсь именно зимой воет, п зап. 
стороны домовъ пользуются очень слабой ин¬ 
соляціей. Есть, однако, случ-іп, вь которыхъ 
оріентировка зданій на востокъ и иа западъ 
представляется наиболѣе цѣлесообразной. Это 
касается, прежде всего, міюголюдныхъ жнлы.хъ 
домовъ ігазармеииой построіікп, въ і:оторыхъ 
живетъ пепмуиип классъ паселеиія, фабрич¬ 
ные рабочіе и т. п. Въ такихъ зданіяхъ квар¬ 
тиры часто бываютъ расположены такъ, что 
половина пзъ нпхъ выходитъ на одну сторону, 
половпна-на другую. Прп оріентировкѣ та¬ 
кого зданія на югъ, одни жильцы круілыи годъ 
будутъ пользоваться солнечны,мъ О., тогда какъ 
въ квартиры другихъ солнце никогда не за¬ 
глянетъ. Поэто.му слѣдуетъ желать, чтобы глав¬ 
ные фасады такп.хъ домовъ обращались на во¬ 
стокъ и на западъ. Оріентировка зданій, въ 
которыхъ помѣщаются учебныя заведенія- 
вопросъ до спхъ норъ спорный. Въ клас¬ 
сной комнатѣ требуется не только достаточ¬ 
ное количество свѣта, но п возможное отсут¬ 
ствіе колебаній его—равномѣрность 0. Ііаж- 
додневный ОПЫТ), показываетъ, и фотометрн- 
чесі.'ое наблюденіе подтверждаетъ, что на та- 
кпхъ мѣстахъ, гдѣ парты доступны солнечному 
лучу, пнтенспвностк 0. послѣднихъ, подъ влі¬ 
яніемъ солнца, увеличивается иногда въ один і> 
мигъ иа нѣсколько тысячъ метро-свѣчеіі *). Ме¬ 
жду тѣмъ частые переходы огь яркаго солнеч¬ 
наго свѣта къ болѣе слабому разсѣянному свѣ¬ 
ту, и наоборотъ, бываютъ не только весьма не¬ 
пріятны, но отзываются прямо вредно на гла¬ 
захъ учащихся. Кромѣ того, жгучее весеннее 
солнце, освѣщая і.'лассную комнату своими 
косо-падающпмп лучами, чрезмѣрно повышаегі. 
температуру воздуха, и такъ какъ климатиче¬ 
скія и другія условія не всегда позволяют!, 
впускать въ классное помѣщеніе, пмѣегѣ сь 
солнечнымъ луче.чъ, и наружный, болѣе холод¬ 
ный воздухъ, то пъ комнатѣ становится невы¬ 
носимо душно. Для устраненія этого обсто¬ 
ятельства предложены ставни, маркизы, зана¬ 
вѣси или шторы разной конструкціи и изъ раз¬ 
личнаго .матеріала при практнческоімъ при¬ 
мѣненіи которыхъ встрѣчаются неудобства, за- 

Зістрп-слѣчгю і(лаып4«тсн та степень 0., вотор.і}» 
подучаете)! па листѣ бѣлой Оуиагп отъ одпоЙ нориаліі- 
иоЙ сиѣчп, ііостаидеиііой па разстояпіп 1 м. 
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віісіііиія, съ одной стороны, отъ частыхъ не-1 отношеніе между шириной улицъ или дворовъ 
ре.мѣнъ въ силѣ освѣщенія, а съ другой отъ то- и высотой рнсположеняыхъ по сторонамъ ихъ 
го, что шторы, которые дѣйствительно защи-! строеній. Кромѣ того, этотъ вопросъ неодно- 
іцаіотъ огь солнечнаго луча, въ тоже время | кратно обсуждался на съѣздахъ представите- 
отніімаютт. черезчуръ много свѣта (по фотоме-! лей гигіены и санитарной техники, которыми 
тричесі.'іімъ измѣреніямъ Кона в Эрнсмана-до ' и предъявлялись, въ пнтересахъ городскаго 
!>и°/о и больше) н слишкомъ затемняютъ комна-1 населенія, извѣстныя требованія. Вычисленія 
ту. На основаніи сказаннаго, мы невольно при- ! произведенныя проф. Фогтомъ въ Бернѣ и 
ходимъ къ заі:лючеиііо, что сдѣланное еще мно- основанныя на томъ предположеніи, что фа- 
10 лѣтъ тому назадъ предложеніе Реклама—рас- сады домовъ, осраніенные і;ъ югу, должны 
полагать і;лассныя комнаты учебныхъ заведе- освѣщаться солнцемъ и въ нижнемъ этажѣ не 
нііі препмуіцествеино по сѣв. фасаду зданій— менѣе 4-хъ часовъ ежедневно, показало, что 
представляется во многихъ отношеніяхъ впрлнѣ на большихъ сѣверныхъ широтахъ, на кото- 
цѣлесообразнымъ. Только обращеніе къ сѣверу рыхъ солнце зимой поднимается лишь весьма 
обезпечиваетъ классной комнатѣ всегда равно- низко тѣни, отъ домовъ, въ это время года, 
мѣрный разсѣянный свѣтъ—самый пріятный превышаютъ высоту домовъ уже иа 56" сѣв. 
п самый полезный для глазъ во время занятій, шир. (Москва) въ 7—8 разъ, а на 60" сѣв. шир. 
На первый взглядъ такое предложеніе протн- (С.-Петербургъ)—въ 19 разъ., п что, слѣдова- 
ворѣчіггь сказанному выше о животворномъ тельно, прп экваторіальномъ направленіи улицъ, 
ліаченіп непосредственнаго солнечнаго свѣта; ширина улицъ подъ 55° сѣв. шпр. должна бы 
по для классныхъ комнать, а въ оі-обенностн превосходить высоту домовъ въ 6—7 разъ, а 
для тактіхъ помѣщеній, въ которыхъ происхо- подъ 60° сѣв. шир.—даже въ 16 разъ, что не- 
днтъ чистописаніе, черченіе іі рпсованіе, тре- возможно. Но еслибы даже высота домовъ от- 
бованіе равномѣрности 0. является первосте- носилась къ ширинѣ улицъ какъ 1 :1,33 (Сіё- 
пеннычъ и настолько существенным к. что теш) или какъ 1:1,5 (Тгёіаі), то и такое тре- 
ечу нельзя не подчиняться. На томъ же осно- бованіе едва ли можетъ быть распространено 
ваиін мастерскія художнпк'овъ всегда бываютъ на всѣ улицы и всѣ части города, а слѣдуетъ 
обращены къ сѣверу. Фотоиетрпческія же на- допустить извѣстную разницу длп отдѣльны.хъ 
блюденія показываютъ, что разсѣянный диев- частей городовъ, въ зависимости отъ большей 
ной свѣтъ на сѣв. сторонѣ, по своей ицтеи- или меньшей давностп ихъ происхожденія, 
спвпостп, не уступаетъ, при прочихъ равныхъ отъ общаго характера ихъ и т. д. (Ваишеівіег, 
ус.іовіяхъ, разсѣянному же свѣту съ другихъ СгиЬег). Наиболѣе строгія требованія могутъ 
сторонъ п что онъ здѣсь, къ тому же. подвер- быть предъявлены къ новымъ частямъ горо- 
гается гораздо меныпимъ і;олебаніямъ, чѣмъ довъ, къ которымъ слѣдуетъ примѣнять «от- 
на южн. сторонѣ: необходимо только обезпе- крытый > способъ застроенія, при которомъ 
чнть такому помѣщенію надлежащее колпче- дома строятся такъ, чтобы между двумя со- 
ство свѣта устройствомъ большихъ оконъ и сѣдніімп домами оставался промежутокъ, ко- 
цѣлесообразиымъ расположеніемъ пхъ; кромѣ торый дѣлаетъ возможнымъ доступъ свѣта со 
того, с.лѣдуетъ вознаградить помѣщеніе за от- всѣхъ сторонъ. Менѣе требовательнымъ при¬ 
сутствіе солнечнаго луча установкой хорошихъ ходптся быть по отношенію къ центральнымъ 
приборовъ для отопленія и для вентиляціи, частямъ городовъ, гдѣ потребовались бы елн- 
Что касается направленія городскихъ улішъ, шкомъ капитальныя перестройкп, а дороговпз- 
то въ настоящее времн достаточно выясни- на земли не допускаетъ постройіщ одно- и 
лось, что разнообразіе тѣхъ условій, при ко- двухэтажныхъ домовъ; притомъ нижніе этажн 
торыхъ строятся н расширяются города, дѣ- домовъ, на такихъ улицахъ, обыкновенно за- 
.іаетъ всякое шаблонное отношеніе і;ъ этому няты не жилымп помѣщеніями, а магазинами 
вопросу невозможнымъ; въ каждомъ данном ь (СгнЬег). Во всѣхъ больших ь городахъ квар- 
случаѣ, смотря по мѣстнымъ условіямъ, при- тиры огромнаго количества обывателей вы- 
дется остановиться то на экваторіальномъ, то ходятъ исключительно на дворы. И въ этомъ 
иа меридіональномъ, то на какомъ ннбудь смѣ- отношеніи городскія общественныя упра- 
шанпомъ направленіи. Необходимо только забо- вленія лишь въ исключительныхъ случаяхъ 
титься о томъ, чтобы II тогда, когда главный фа- старались препятствовать черезчуръ тѣсному 
садъ зданій обращенъ на С, задній (обраиіен- застрапванію дворовъ. Но и здѣсь установ- 
пый къ югу) фронтъ ихъ выходилъ на доста- леніе какого либо общаго правила для всего 
точно широкій дворъ, и чтобы такимъ обра- города едва ли было-бы раціонально. Во 
зомъ для непосредственнаго солнечнаго свѣта многихъ городахъ, въ новѣйшее время (ча- 
была доступна хотя бы часть помѣщеній каж- сто, къ сожалѣнію, слишкомъ поздно), воз- 
.даго этажа. Самыя выгодныя условія въ отно- нпкли постановленія, требующія, чтобы извѣ- 
шеніи той страны свѣта, куда обращено по- стная доля плопіадп каждаго участка осталась 
мѣщеніе, могутъ быть совершенно паралнзо- не застроенной; но это правило, конечно, 
ваны, еслп непосредственно передъ окнами можетъ относиться лишь къ новымъ построй- 
нлп въ недалекомъ разстояніи отъ нихъ нахо- камъ и должно быть согласовано съ сообра- 
днтся высокое зданіе, заслоняющее, въ тече- женіями экономическаго свойства. .Въ нѣко- 
іііе значительной части дня, доступъ солнеч- торыхъ германскихъ городахъ (Альтона. Дюс- 
ныхъ лучей или даже разсѣяннаго дневного сельдорфъ, Эрфуріъ, Киль, Кельнъ, Штутт- 
свѣта. Это обстоятельство предусмотрѣно въ гартъ п др.) прп новыхъ, постройкахъ 25% 
строительныхъ уставахъ многихъ странъ нот- площади участка должны остаться свободными; 
.дѣльныхъ городовъ, устанавливающихъ извѣст- въ Берлинѣ на старыхъ строительныхъ участ- 
ную мпнималыіую шприну улицъ и извѣстное кахъ—также 25%, на новыхъ же—33°/„; въ 
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Вѣнѣ, по существующимъ правиламъ, неза¬ 
строенными остаются лишь 157о площади каж¬ 
даго участка. При прочихъ равныхъ условіяхъ 
количество свѣта, провикающее въ какое либо 
помѣщеніе, въ значительной степени зависитъ 
отъ величины оконной поверхности. Обычный 
критерій большей или меньшей удовлетворитель¬ 
ности дневного освѣщенія замкнутыхъ про¬ 
странствъ — отношеніе оконной поверхности 
къ площади пола—примѣнимъ лишь къ помѣ¬ 
щеніямъ, находящимся при извѣстныхъ, и 
притомъ одинаковыхъ, условіяхъ, иапр. ко 
всѣмъ свободяо стоящимъ строеніямъ, но здѣсь 
онъ даетъ довольно вѣрное, относительное и 
абсолютное, представленіе о степени ихъ днев¬ 
ного освѣщенія. До новѣйшаго времени, мнѣ¬ 
нія авторовъ о наиболѣе выгодномъ отноше¬ 
ніи между свѣтовой поверхностью оконъ п 
площадью пола яѳ всегда сходились; впрочемъ, 
существующее въ этомъ дѣлѣ разногласіе не 
слишкомъ велико: въ Италіи п во Франціи 
требуется, чтобы свѣтовая площадь оконъ къ 
площади пола классной комнаты относи¬ 
лась какъ 1: 4; въ Баваріи принято отно¬ 
шеніе какъ 1:6; въ Вюртембергѣ предписы¬ 
вается, чтобы при свободномъ положеніи 
школьнаго зданія свѣтовая шіошадь оконъ была 
равна Ѵві в'ь противномъ случаѣ по крайней 
мѣрѣ Ѵ* площади пола; въ Пруссіи тре¬ 
буется отношеніе, равное 1:5, а въ Россіи 
признаютъ достаточнымъ, чтобы свѣтовая пло¬ 
щадь окна равнялсь ‘/в — ‘Д площади пола 
іщассной комнаты. Для жилыхъ помѣщеній 
отношеніе, равное 1:8 пли даже 1:10, пред¬ 
ставляется вполнѣ удовлетворительнымъ. Изо¬ 
брѣтенный профессоромъ Веберомъ фото¬ 
метръ позволяетъ яыяѣ опредѣлять силу раз¬ 
сѣяннаго дневного свѣта. Оставалось толь¬ 
ко опредѣлить, въ свѣтовыхъ единицахъ (ме¬ 
тро - свѣчахъ), ту предѣльную силу 0. ле¬ 
жащей на столѣ книги или тетради, пря і:ото- 
рой можно легко писать и читать не слиш¬ 
комъ мелкій шрифтъ на надлежащемъ раз¬ 
стояніи отъ глазъ, а затѣмъ уже можно было 
сравнить 0. любого мѣста въ той или другой 
комнатѣ съ этой предѣльной величиной. Устано¬ 
влено, что та предѣльная интенсивность 0. 
книги лли тетради, при которой чтеніе и 
письмо совершаются безпрепятственно, рав¬ 
няется, для бѣлаго дневного свѣта, 20—.60, а 
въ среднемъ 25 метро-свѣчамъ (Конъ, Гутъ, 
Эрисманъ). При помощи этого способа изслѣ 
дованія было обнаружено, что разница въ 
силѣ 0. отдѣльныхъ мѣстъ въ одномъ и 
томъ же помѣщеніи громадная. Для примѣра 
приведемъ результаты, полученные нами въ 
одномъ изъ учебныхъ заведеній г. Москвы; 
они касаются послѣдовательно всѣхъ мѣстъ, 
лежащи.хъ въ прямой линіи отъ окна до про¬ 
тивоположной стѣны: 

1’лястояіііс мѣста отъ Наиряжевсость 0. 
окна (въ метрахъ) (въ иётр(ьсвѣчахъ). 

въ 9—11 ч. утра. въ 2—4 ч. по под. 
0,80 1356 582 
1,40 1455 422 
2,20 1005 169 
2,80 843 141 
3,50 325 56,6 
4,10 229 36,6 

Разстоааіе мѣста отъ Наврашевсость О. 
овва (въ метрахъ) (въ метро-свѣвахъ). 

въ 9—11 ч. утра. въ 2—4 ч. по пол 
5,33 174 21,4 
5,93 123 21,0 
6,53 67,6 16,8 
7,13 59,2 15,6 

По мѣрѣ удаленія отъ окна, сила свѣта бы¬ 
стро уменьшается, при чемъ мѣста, располо¬ 
женныя около внутренней стѣны, получаютъ 
лишь Ѵю, ’/гс дпию, или меньше, того свѣта, ко¬ 
торымъ пользуются расположенныя у оконъ 
парты; при ослабѣвающемъ іъ вечеру свѣтѣ, 0. 
отдаленныхъ отъ окна мѣстъ должно быть при¬ 
знано недостаточнымъ. Чрезвычайно отчет- 
лпво обнаружпвается прн такнхъ изслѣдова¬ 
ніяхъ вліяніе величины, формы и расположе¬ 
нія оконъ.. Бъ классной комнатѣ, имѣющей 
большія и высокія окна, были получены слѣ¬ 
дующіе результаты: 

Разстияпіе иЪста отъ Папрпжсосость 0. Гвъ 
окца (въ метрахъ). »іетро>С8І.чахъ) 

0,90 1327 
1,43 909 
1,96 741 
2,49 545 
2,92 447 
3.45 404 
3,98 343 
4,51 299 
5.04 260 
5,57 244 
6,10 244 
6,63 244 
7,16 244 
7,70 244 

И здѣсь видно постепенное (до извѣстнаго 
мѣста) уменьшеніе напряженности О. по мѣ¬ 
рѣ удаленія отт> окна; но оно гораздо болѣе 
постепенно, чѣмъ въ другихъ помѣщеніяхъ п 
далеко не доходитъ до такихъ предѣловъ, ко¬ 
торые заставили бы насъ признать какое либо 
мѣсто недостаточно освѣнгеннымъ. Особенное 
значеніе для хорошаго О. мѣстъ, расположен¬ 
ныхъ около внутренней стѣны, имѣетъ разсто¬ 
яніе верхняго края окна отъ пола. Поэтому 
въ классныхъ комнатахъ учебныхъ заведенія, 
мастерскихъ и т. п. слѣдуетъ особенно забо¬ 
титься о томъ, чтобы разстояніе между верх¬ 
нимъ краемъ окна и потолкомъ (такъназ. чпе- 
ремычкав) было по возможности незначительно, 
высота же нижняго края окна надъ поломъ 
въ извѣстныхъ предѣлахъ безразлична, такъ 
каігь самый необходимый свѣтъ падаетъ въ 
помѣщеніе черезъ верхнія части окна. На 
этомъ основанія, всякое закругленіе верхняго 
края оконъ, или закрытіе верхнихъ частей 
ихъ занавѣсками или шторами, представляет¬ 
ся нераціональнымъ, вездѣ гдѣ приходится 
дорожить свѣтомъ. Рѣзко сказывается на 
напряженности 0. въ комнатахъ и влія¬ 
ніе простѣнковъ. Если парта, расположенная 
прямо противъ окна, получаетъ сотни и ты¬ 
сячи метро-свѣчей, то парта, находянгаяся на 
соотвѣтственномъ мѣстѣ, за простѣнкомъ, поль¬ 
зуется лишь 0. въ десятки или даже единицы 
метро-свѣчей. Въ классныхъ комнатахъ и т. п. 
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помѣщеніяхъ простѣнки между окнами должны 
быть по возможностп ^же, а во избѣжаніе 
длинныхъ полутѣней отъ простѣнковъ, окон¬ 
ные откосы должны быть ВОЗМОІКНО отлоги. 
Затемняющее вліяніе широкихъ простѣнковъ 
п крутыхъ откосовъ ощущается еще на раз¬ 
стояніи 2—3 м. отъ наружной стѣны; такъ, 
напримѣръ, въ одной классной комнатѣ, на 
разстояніи слишкомъ 2 м. отъ наружной 
с'іѣны, парта, расположенная прямо противъ 
окна, получила О. въ 843 метро-свѣчей, соот¬ 
вѣтственная же парта, расположенная противъ 
простѣнка, освѣщалась лишь силой 444 метро¬ 
свѣчей. Слѣдуетъ еще упомянуть о томъ влія¬ 
ніи, і;оторое па напряженность О. и яа рас¬ 
предѣленіе свѣта оказываетъ окраска стѣнъ. 
Темный пвѣтъ стѣнъ содѣйствуетъ поглопіенііо 
падающихъ въ помѣщеніе свѣтовыхъ лучей, 
и чѣмъ свѣтлѣе стѣны, тѣмъ лучше падаю¬ 
щіе на стѣны свѣтовые лучи отражаются 
отъ нихъ, разсѣяваются по комнатѣ и, слѣ¬ 
довательно, содѣйствуютъ равномѣрному рас¬ 
предѣленію послѣдняго. Въ особенности вліяніе 
свѣтлыхъ стѣнъ сказывается на мѣстахъ, от¬ 
даленныхъ отъ оконъ. Бъ одной изъ вышепри¬ 
веденныхъ таблицъ видно, что напряженность 
О. на партахъ, начиная съ разстоянія 5,5 м. 
отъ окна, и вплоть до вйутреиней стѣны, 
не уменьшается, а остается одной и той 
же и, притомъ, довольно значительной (244 
м.-свѣчей). Это явленіе объясняется нолу- 
ченіемъ партами значительныхъ количествъ 
разсѣяннаго свѣта, отражаемаго преимуще¬ 
ственно внутренней стѣной. Установка у по¬ 
слѣдней черной классной доски моментально 
понизила интенсивность О. партъ съ 244 м.- 
св. до 170 м.-СВ. Стѣны и потолокъ клас¬ 
сныхъ комнатъи т. п. помѣщеній должны быть 
окрашиваемы въ бѣлый цвѣтъ (или легкій си¬ 
неватый или желтоватый оттѣнокъ), п не дол¬ 
жно быть панелей слишкомъ высокихъ и окра¬ 
шенныхъ въ темный цвѣтъ. Спеціально для 
школы, кромѣ количества свѣта, имѣетъ боль¬ 
шое значеніе направленіе, въ которомъ свѣтъ 
падаетъ въ помѣщенія. Во многихъ обществен¬ 
ныхъ п частныхъ зданіяхъ, требующихъ хо¬ 
рошаго 0., допускается свѣтъ одновременно 
съ различныхъ сторонъ. Это дѣлается по 
крайнему недоразумѣнію. Въ школахъ необ¬ 
ходимо заботиться о томъ, чтобы на тетради 
ученика, во время письма, не образовались 
тѣни (отъ правой руки или головы пншущаго 
ученика, или отъ его сосѣдей) и чтобы пишу¬ 
щій, въ силу этого, не былъ вынужденъ при¬ 
нимать кривое и наіглонное положеніе т^а, 
содѣйствующее развитію близорукости и по¬ 
степенному искривленію позвоночника или 
всего скелета, а это возможно только въ томъ 
случаѣ, если классная і;омяата освѣщается 
исключительно разсѣяннымъ свѣтомъ сверху 
(стеіаянный потолокъ), или же, если она, так¬ 
же исключительно, освѣщается съ лѣвой сто¬ 
роны сидящихъ за партами учениковъ. 0. 
сверху возможно только въ одноэтажныхъ по¬ 
стройкахъ пли въ верхнихъ этажахъ много¬ 
этажныхъ зданій. 0. съ лѣвой стороны, въ 
настоящее время, почти повсюду признается 
самымъ пригоднымъ (если не единственно¬ 
правильнымъ) для классныхъ комнкть учеб¬ 

ныхъ заведеній. Всякій свѣтъ, падающій въ 
комнату съ какой-либо другой стороны ухудша¬ 
етъ 0. класснаго помѣщенія, такъ какъ для из¬ 
вѣстнаго числа учениковъ онъ создаетъ возмож¬ 
ность образованія тѣней на тетради при письмѣ. 
Вообще при отсутствіи или недостаткѣ свѣта 
слѣва, 0. классной комнаты не можетъ быть 
поправлепа доставленіемь ей хотя-бы огром¬ 
наго -количества свѣта съ другихъ сторонъ. 
ІІри этихь условіяхъ величина и расположе¬ 
ніе оконъ въ лѣвой отъ сидящихъ учениковъ 
стѣнѣ классной комнаты пріобрѣтаютъ чрез¬ 
вычайно важное значеніе, и дѣло школьной 
архитектуры—устроить и сгруппировать окна 
въ школьныхъ зданіяхъ такъ, к'акъ это соот¬ 
вѣтствуетъ спеціальнымъ потребностямъ і.'лас- 
сныхъ помѣщеній. Для классной комнаты 
8,50 м. (12 арш.) длияы и 6,40 м. (9 арш.) 
ширины (на 42 ученика), размѣры и распо¬ 
ложеніе оконъ по наружной стѣнѣ могутъ быть 
примѣрно слѣдующіе. 
А. по длинѣ стѣны: ширина простѣнка въ 

переднемъ углу 0,70 м. (1 арш.); двойное окно 
(съ откосами) 3,10 м. (4 арш. о врш.); сред¬ 
ній простѣнокъ 0,70 м. (1 арш.); двойное окно 
3,10 м. (4 арш. 6 врш.); просйнокь въ зад¬ 
немъ углу 0,90 м. (1 арш. 4 врш.). 
Б. Яо высотѣ стѣны: отъ пола до подокон¬ 

ника 0,90 м. (1 арш. 4 врш.); высота окяа 
2,84 м. (4 арш.); высота перемычки о,5і м. 
(12 врш.). 
Напряженность 0. того или другаго мѣста 

въ замкнутомъ помѣщенія подвергается огром¬ 
нымъ колебаніямъ, въ зависимости отъ состо¬ 
янія неба, главнымъ образомъ отъ степени об¬ 
лачности его. Поэтому важно имѣть, на ряду 
съ фотометрическимъ изслѣдованіемъ, еще дру¬ 
гой, болѣе постоянный, не подверженный слу¬ 
чайнымъ вліяніямъ, критерій степени диев- 
наго освѣщенія любого помѣщенія. Для этой 
пѣли нѣкоторые окулисты (Ферстеръ, Жаваль, 
Конъ) предложили руководствоваться величи¬ 
ной той части небеснаго свода, которая съ 
того или другого мѣста доступна для глазъ 
учеяика, которая; слѣдовательно, посылаетъ 
на данное мѣсто прямые лучи свѣта. Проф. 
физики Веберъ предложилъ инструментъ — 
такъ называемый «измѣритель пространствен¬ 
наго угла»—для опредѣленія и графическаго 
изображенія величины небеснаго участка, слу¬ 
жащаго источникомъ прямого свѣта для каж¬ 
даго мѣста въ изслѣдуемомъ помѣщеніи (клас¬ 
сной комнатѣ). Изображеніе окна и свободной 
части его получается на бумажкѣ, раздѣлен¬ 
ной на квадратики въ 4 кв. ми. каждый, н 
результатъ измѣренія выражается въ «квад¬ 
ратныхъ градусахъ» (і.вадратный градусъ рав¬ 
няется 4 кв. мм.). Многочисленныя изслѣдо¬ 
ванія Кона и др. привели іп. заключенію, что 
предѣльная величина небеснаго свода, кото¬ 
рая должна быть видна (черезъ окно) съ каж¬ 
даго мѣста въ щіассѣ, равняется 50 квадрат¬ 
нымъ градусамъ, потому что только при этихъ 
условіяхъ данное мѣсто освѣщается удовле¬ 
творительно въ пасмурные дни. Дальнѣйшія 
наблюденія (СіІІегі, Эрисманъі показали, од¬ 
нако, что удовлетворительнымъ 0. могутъ 
пользоваться даже такія мѣста въ классѣ, съ 
которыхъ не видно ии 1 мм. небеснаго свода. 
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еслп только въ комнатѣ даны благопріятныя 
условія для отраженія п разсѣиванія свѣта 
потолкомъ и стѣнами. Такпмъ образомъ < измѣ¬ 
ритель пространственнаго угла» является хотя 
вазшымъ пособіемъ при изслѣдованіяхъ надъ 
дневнымъ О. ъ'лассны.чъ комнатъ, но не абсо¬ 
лютнымъ крптеріемъ стеценп удовлетворитель¬ 
ности этого О. па отдѣльныхъ мѣстахъ. 
Иекуесювенное О. Слѣдующая таблица даетъ 

нѣкоторое понятіе о томъ, насколы;о различ¬ 
ные способы искусственнаго О. могутъ по¬ 
вліять на составъ комнатнаго воздуха, еслп 
сила свѣта каждаго псточппка будетъ равна 
12 нормальнымъ свѣчамъ: 

Выдѣляетса въ Ііоглоша* 
граммахъ* ется: 

Стеариновыя свѣчп . 

Уія:- 
КНС.10ТЫ 

336 

Воды. 

132 
Кислорода 

348 
Свѣтнльпый газъ . . 164 156 250 
Масляная лампа . . 150 63 1.59 
Керосиновая лампа . 132 53 144 
1 взрослый человѣкъ. 44 33 38 

Стеарпповыя свѣчи пзііѣняютъ составъ воз¬ 
духа значительно больше, чѣмъ всѣ остальные 
матеріалы. Абсолютное количество кислорода, 
потребляемаго ирп обыкновенныхъ условіяхъ 
приборами искусственнаго О., весь.ма незна¬ 
чительно (12 стеариновыхъ свѣчей, при часо¬ 
вомъ горѣніп, поглощаютъ количество кпсло- 
рода. равное тому, которое находится въ 1,15 
куб. м, воздуха). Искусственное О. не тѣмъ 
портитъ воздухъ, что поглощаетъ изъ него 
кислородъ; что же ісасается водяныхъ паровъ 
II углекислоты, выдѣляемыхъ приборами О., 
то они, прп отсутствіи надлежащей вентиля¬ 
ціи п продолжптельномъ горѣніп, могутъ за- 
5іѣтно увеличпть степень влажности комнат¬ 
наго воздуха и содержаніе въ немъ уілекнс- 
лотн. Для сохраненія желательной чпстоіы 
воздуха (не болѣе 1“/оо углеі:пслоты), при го¬ 
рѣніи въ какомъ либо помѣщепіп 12 стеари¬ 
новыхъ свѣчей, необходимо вводить въ это 
помѣщеніе 285 куб. м. свѣжаго воздуха въ 
часъ; при свѣтильномъ же газѣ п керосинѣ, 
предполагая лампы въ 12 нормальныхъ свѣ¬ 
чей, требуется въ часъ около 135 п 112 куб. 
м. вентиляціоннаго воздуха. Совершенное сго¬ 
раніе освѣтительныхъ матеріаловъ происхо¬ 
дитъ лишь когда само пламя имѣетъ необхо¬ 
димую температуру и когда спііествуетъ со¬ 
размѣрный притокъ воздуха. Прп отсутствіи 
этихъ условій образуются продукты неполнаго 
сгоранія освѣтптельны.хъ матеріаловъ (дурно 
пахнущіе углеводороды и жирныя кислоты, 
акрплъ-алдегидъ и т. п.), отъ которых!, воздухъ 
пріобрѣтаетъ непріятный запахъ. Послѣдній 
является уже тогда, когда въ небольшой ком¬ 
натѣ горип. нѣсколько стеариновыхъ свѣчей, 
при отсутствіи усиленной вентиляціи; онъ 
чрезвычайно усплнвается при небрежномъ ту¬ 
шеніи свѣчей, когда свѣтильня еще тлѣетъ п 
когда еще происходитъ неполное сгораніе 
оставшагося въ ней ліатеріала. Пламя керо¬ 
синовой лампы, если оно не защпщено стек¬ 
ляннымъ цилиндромъ, горитъ тусь'ло, даетъ 
значительную копоть (выдѣлившійся п песго- 
рѣвшій углеродъ) и распространяетъ весьма 

непріятный запахъ. Ламповое стекло регули¬ 
рованіемъ притока и повышеніемъ температуры 
пламени способствуетъ полному сгоранію ке¬ 
росина, но при чрез.чѣрііомъ уменьшеніи или 
увеличеніи иламепп керосиновой пли масляной 
лампы получается много продуктовъ непол¬ 
наго сгоранія и лампа начинаетъ пздавать 
дурной запахъ, замѣтный даже въ такомъ слу¬ 
чаѣ, когда химическимъ путемъ можно иаіііи 
лишь ничтожные слѣды продуктовъ неполнаго 
сгоранія въ окружающемъ пламя воздухѣ. 
Вдобавокъ освѣтительные матеріалы не все¬ 
гда обладаютъ надлежащей чпстотой. Мине¬ 
ральное масло, изъ котораго, путемъ дробііоіі 
перегонки, получается керосинъ, нерѣдко со¬ 
держитъ красящія, смолистыя, дурно-пахну- 
щія вещества плн сѣрнистыя соедпиепія, ко¬ 
торыя должны быть удаляемы пзъ него пу¬ 
темъ химической обработки и послѣдователь¬ 
ной промывкп водой Если очистка керосина 
производится небрежно, то прп горѣніп его 
въ лампахъ выдѣляются нары сѣрнистой кис¬ 
лоты, оказывающіе весьма вредное вліяніе 
на комнатныя растенія, на мебель п па лю¬ 
дей. На животный организмъ сѣрнистая кис¬ 
лота дѣйствуетъ какъ ядъ: кролпкп п мор¬ 
скія свинкп умвраютъ через'ь нѣсколы.'о ча¬ 
совъ, еслп воздухъ содержитъ ничтожныя 
количества (",27%) сѣрнистой кислоты. Не¬ 
достаточно чистый свѣтильный газъ также 
содержитъ сѣрнистыя соединенія. При горѣ¬ 
ніи (какъ в прп горѣніп плохо очищеннаго 
керосина) ламповые цилиндры, окопныя стек¬ 
ла и металлпческіе предметы вь скоромъ 
времени покрываются бѣлымъ налетомъ, со¬ 
стоящим ь пзъ сѣрпокпслаго аммонія. Над¬ 
лежащее очищеніе свѣтильнаго газа явля¬ 
ется, слѣдовательно, настоятельной необхо¬ 
димостью съ санитарной точки зрѣнія. Весьма 
опаснымъ свѣтильный газъ становится иногда 
вслѣдствіе большаго содержанія окнсп углеро¬ 
да, которая въ каменноугольномъ газѣ заклю¬ 
чается въ количествѣ 5—іи"/о, въ древесномъ 
газѣ—въ количествѣ 20—30% п больше; ог¬ 
ромнымъ содержаніемъ окпси углерода отли¬ 
чается въ особенности такъ иа;і. гндрокарбп- 
ловый га.зъ, добываемый путемъ разложенія 
Водянаго пара чере.зъ соприкосновеніе его съ 
накаленнымъ коксомъ или древеснымъ углемъ 
п посредствомъ насыщеніи получаемой при 
этомъ несвѣтящейся газовой смѣсп (главнымъ 
образомъ окись углерода и водородъ) парами 
жидкихъ углеводородовъ; имѣя преимущество 
значительной дешевизны, этотъ газъ получилъ 
широкое распространеніе и примѣненіе въ 
техникѣ (для газовыхъ двигателей), въ особен¬ 
ности въ Америкѣ, гдѣ имъ в были вызваны 
неоднократно отравленія людей. Еслп свѣтиль¬ 
ный газъ вступаетъ въ жилое помѣщеніе изъ 
незакрытаго крана пли пзъ какой либо трещины 
въ домовомъ газопроводѣ, то характерный 
запахъ его немедленно заставляетъ обывателей 
отыскивать мѣсто истеченія газа и принимать 
соотвѣтственныя мѣры. Еслп же газъ выхо¬ 
дить пзъ случайно лопнувшей подземной трубы 
(на улпцѣ, на дворѣ) и проникаетъ въ жилое 
помѣщеніе чере.зъ почву (что въ особенности 
легко происходитъ зимой, когда дома, благода¬ 
ря своей болѣе высокой температурѣ, усилен- 
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но привлекаютI. почвенный воздухъ), то онъ, 
на своемъ пути, отъ прикосновенія съ землею 
лишается тѣхі. составныхъ частей, отъ кото¬ 
рыхъ зависптъ характерный запахъ его, тогда 
какъ окись углерода въ немъ остается. Такпмъ 
образомъ могутъ происходить совершенно за¬ 
гадочныя на первый взглядъ отравленія свѣ- 
тплкпымъ газомъ даже въ такпхъ домахъ, гдѣ 
не существуетъ газопровода; неоднократно по¬ 
добныя отравленія прпішмиліісь даже врачамп 
за тпфо.шьія заболѣванія. Единственный спо¬ 
собъ нскусствеініаго О., прп іготоромъ ком¬ 
натный воздухъ не портится—это О. прп по- 
моіцп элеістрнчества. І5ь болыпвхъ электрпче- 
сіаіх'ь фонаряхъ съ польтовоіі дугой, вслѣд¬ 
ствіе постепеннаго сгоранія угольныхъ элек¬ 
тродов]., правда, образуется небольшое і;олі!- 
чество углекислоты;' другп.хъ же продуктовъ, 
моіушііхъ портпть воздухъ, свѣтовая дуга не 
даеп.. Что же касается лампочекъ накалпва- 
нія (Свана нлн Эдпсона), то здѣсь выдѣленія 
свѣтяншмся приборомъ какихъ либо посторон¬ 
нихъ веществъ вообще немыслимо. Понятно. 
но;ітому, что въ освѣщаемыхъ электричествомъ 
театрахъ, концертныхъ залахі. п пр. воздухъ 
содержитъ, во время представленій, значн- 
іелыіо меньше углекпслоты н водяныхъ па¬ 
ровъ, чѣмъ нрп газов05іъ іин какомъ либо 
другомъ О. Но наблюденіямъ Ренкті, въ боль¬ 
шомъ театрѣ въ Мюнхенѣ высшій предѣлъ 
содержанія углекпслоты, в к прпсутсгвіп пуб- 
ликп. былъ прн газовомъ©.: въ креслахъ 2,61"До. 
въ V ярусѣ 3,І8'Ч^\ прп электрпческ'бмъ О. 
въ креслахъ 1,И7оо) въ V ярусѣ 1,867о- Прибо¬ 
ры пскусственпаго О. повышают], темпера¬ 
туру окружающаго воздуха прпкосповеніеиі. п, 
кромѣ того, испускаютъ лучистую теплоту. 
Ртуть въ термометрѣ, установленномъ близъ 
кероспновоп плп газовой лампы, можетъ въ ко¬ 
роткое время подняться на 20—2.л'’Ц.вышетеи- 
нературы комнатнаго возду.ха, но вліяніе мало- 
малкскн сильныхъ лампъ сказывается еще п 
на довольно зпачигелыіыхъ разстояніяхъ. По¬ 
добныя температуры не могутъ быть безразлич¬ 
ны для лицъ, спдящн.хі, и работающихъ близъ 
лампъ; онѣ производятъ приливъ крови къ 
головѣ, головную боль, гнперэмію соединитель¬ 
ной оболочки глазъ, сопровождаемую непріят¬ 
ными субъективными ощущеніями (тяжесть п 
сухость вѣкъ) н пр.; головная боль, вы.швае- 
мая чрезмѣрнымъ нагрѣвапіемъ головы, не¬ 
рѣдко достигаетъ такой степени, что занятія 
приходится на время прекратить. Увеличеніе 
разстоянія между головой работающаго н нс- 
точрнкомъ свѣта, стеклянные контръ-абажуры, 
двойные ламповые цилиндры до извѣстной сте¬ 
пени устраняютъ этп неудобства, происходящія 
главнымъ образомъ отъ испускаемой лампами 
лучистой теплоты (Фишеръ). Элеіггрическія 
лампы даютъ гораздо меньшія количества теп¬ 
лоты, нежели лампы газовыя плп кероспновыя: 
освѣтительные приборы въ 17 свѣчей, прн 
различныхъ псточнпкахъ свѣта, даютъ слѣду¬ 
ющія количества теплоты: 
Лампочка накаливанія 

Эдисона . ... 46 і;ило-калорій 
Керосиновая лампа . . 634 > з 
Газовая лампа . . 900 » ■» 
Стеариновыя свѣчи . . 1600 з з 

Въ одномъ изъ мюнхенскихъ театровъ, во¬ 
время представленія, минимумъ температуры, 
при газовомъ 0., былъ равенъ 21,6“ Ц., прп 
электрическомъ — 18,9"; макепмумъ, прн га¬ 
зовомъ О.—29,0°, при электрическомъ 0. 
—23". Установивъ вычерненный термометръ 
иа равно.мъ разстояніп (10 стм.) отъ лампочки 
накаливанія Эдисона и отъ газовой лампы съ 
аргандовой горѣлкой, прн одинаковой силѣ 
свѣта обѣихъ лампъ (по 2о норм, свѣчей), 
Конъ наблюдалъ, что по истеченіи 10 минутъ 
ртуть въ термометрѣ близъ электрической 
лампы стояла на 11°Ц. выше комнатной тем¬ 
пературы, тогда і:аі;ъ въ термометрѣ близъ 
газовой лампы она поднялась на 22.ч"Ц. 
Слишкомъ яркое искусственное 0. можетъ 

быть вредно Д.1Я глазъ, въ особенности въ та¬ 
комъ случаѣ, если, по той плп другой причинѣ, 
часто приходится смотрѣть въ самым источ¬ 
никъ свѣта. У древни.хъ народовъ существо¬ 
валъ такой способъ ослѣпленія, при которомъ 
передъ глазами осужденнаго устанавлпвіглся 
раскаленный металлическій дискъ. У лпцъ, прп- 
стіілыю слѣднвшпхъ за затменіями солнца 
безъ чернаго стекла, неоднократно наблюда¬ 
лась появленіе скотомъ въ глазахъ, съ значп- 
тельнымъ уменьшеніемъ центральной остроты 
зрѣнія п съ болѣе или менѣе сильными пато- 
логическпмп измѣненіями въ об.іастп желтаго 
пятна (Сульцеръ, Гаабъ, Деучманъ). По наблю¬ 
деніямъ на животныхъ, подъ вліяніемъ непо¬ 
средственнаго солнечнаго свѣта, пронсходптъ 
разрушеніе перцппируюнш.хъ элементовъ вь 
сѣтчатой оболочк'ѣ глазъ, воспа.іеніе сѣтчаті;и и 
сосудистой оболочки н, въ концѣ концовъ, атро¬ 
фія сѣтчаткп (Черни). Особенная тупость окон¬ 
чаній зрительнаго нерва развивается иногда у 
людей, которымъ приходится долго смотрѣть 
на блестяніін поверхности (снѣжныя поля, 
ледникн). нлп прямо, въ огонь, плн на раска¬ 
ленные предметы (при пзвѣстны.хъ профессіо¬ 
нальныхъ занятіяхъ — нстопніікп, рабочіе на 
желѣзодѣлательныхъ заводахъ; рабочіе, выду¬ 
вающіе стекло п пр.). Это страданіе — такъ 
наз. «гемералопія»—обыкновенно скоро про¬ 
ходитъ отъ пребыванія пострадавшаго въ тем¬ 
ной комнатѣ. Яркость сильно освѣщенныхъ или 
раскаленныхъ предметовъ, т. е. то количество 
свѣта, которое получается съ единицы плоско¬ 
сти свѣтящагося вещества, въ значительной 
степени опредѣляетъ вредъ, наносимый глазамъ 
яркпмъ свѣтомъ; іі такъ какъ элеі;трнческія 
лампы, даже лампочки накалпванія, обладаютъ 
гораздо болі.шею яркостью, чѣмъ остальные 
приборы О. (такъ какъ здѣсь небольшая по¬ 
верхность испускаетъ огромное количество 
свѣта I, то понятно, чго электрическій свѣтъ 
сильно ослѣпляетъ. Поэтому, если источникъ 
свѣта находится, по необходимости, въ близ¬ 
комъ растояніи оть глазъ, нужно непремѣнно- 
смягчать н ослаблять его свѣтъ стеклами, 
контръ-абажурамн плп ь'олпаками изъ мато¬ 
ваго пли молочнаго стекла, задерживающими, 
смотря по качеству и і.-онструь-ціп, 25—бО"/^. 
свѣта (Копъ, Ренкъ). Даже при сильныхъ керо¬ 
синовыхъ пли газовыхъ лампахъ требуется из¬ 
вѣстная защита для глазъ, и съ этой цѣлью 
можно пользоваться синеватыми (по нѣкото¬ 
рымъ желтоватыми) стеклянными цилиндрами. 
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замѣняя имя обыкновенные цилиндры изъ без¬ 
цвѣтнаго стекла (^аѵа|. Маклаковъ). Вольто¬ 
вая дуга, будучи примѣняема дла О. мастер¬ 
скихъ, вызываетъ иногда у рабочихъ (не смо¬ 
тря на матовые колпакп) такое отупѣніе сѣт¬ 
чатой оболочки глазъ, что по просьбѣ ихъ, 
лампы, висѣвшія первоначально высоко надъ 
головами рабочихъ, постепенно приходится 
опускать все ниже и ниже. — На наружныхъ 
покровахъ вольтова дуга можетъ вызвать бо¬ 
лѣе или менѣе сильное воспалительное состо¬ 
яніе (ожогъ, эритема). Весьма непріятное дѣй¬ 
ствіе на глаза производитъ всякое мерцаніе 
пламени, потому что при этомъ часто п бы¬ 
стро мѣняется напряженность свѣта п явля¬ 
ются сильные контрасты, по отношенію къ ко¬ 
торымъ наши глаза весьма чувствительны. 
Всякое открытое пламя мерцаетъ, а потому 
приборы искусственнаго О. всѣхъ помѣщеній, 
въ которыхъ производятся работы, требующія 
равномѣрнаго, спокойнаго свѣта, должны быть 
снабжены горѣлками со стеклянными цилин¬ 
драми. Встрѣчаемое иногда еще и до спхъ поръ 

■О. іаассныхъ комнатъ газовыми горѣлкамп 
безъ стекла должно быть прпзнано чрезвы¬ 
чайно вреднымъ для глазъ учащихся. Вред¬ 
нымъ, въ особенности въ мастерскихъ, гдѣ 
требуется аккуратная работа, слѣдуетъ при¬ 
знать и нерѣдко еще наблюдаемое мерцаніе 
электрическихъ фонарей. 
Съ санитарной точки зрѣніщ представля¬ 

етъ интересъ нскусствепное (). классныхъ 
комнатъ п помѣщеній для вечернихъ занятій 
въ учебныхъ заведеніяхъ. Въ прежнее время 
(иногда еще и теперь) глаза учащихся стра¬ 
дали отъ недостатка свѣта, влекущаго за собой 
болѣе илн менѣе значительное ослабленіе 
остроты зрѣнія, вынуждающее дѣтей прибли¬ 
жать глаза къ книгѣ илп тетради, сильно на¬ 
прягать приспособленіе (аккомодацію), накло¬ 
нять голову впередъ. Такимъ образомъ являют¬ 
ся всѣ тѣ моменты, которые, какъ извѣстно, 
легко могутъ вызвать удлиненіе передне-задней 

-оси глазнаго яблока и благопріятствуютъ разви¬ 
тію близпрукостп. Поэтому необходимо, чтобы 
искусственное О. классныхъ комнатъ п вообще 
всѣхъ помѣщеній, въ которыхъ занимаются чте¬ 
ніемъ, письмомъ, рпсованіемъ, черченіемъ и пр., 
было вполнѣ достаточно. И такъ какъ количе¬ 
ство свѣта, сообщаемаго комнатѣ, при извѣст¬ 
ной силѣ лампъ, зависитъ отъ числа ихъ, то 
еще недавно гигіенисты, не имѣя другого сред¬ 
ства для объективной оцѣнки удовлетворитель¬ 
ности О., пытались опредѣлять то максималь¬ 
ное количество учащихся, которое должно при¬ 
ходиться на 1 лампу. Въ настоящее же время, 
благодаря изобрѣтенію Петрушевскимъ п Вебе¬ 
ромъ такпхъ фотометровъ (см.), которые даютъ 
выраженіе для напряженности О. лежапіей 
на партѣ ішиги или тетради, мы имѣемъ болѣе 
совершенное мѣрило для опредѣленія доста¬ 
точности пскусственнаго О. Изслѣдованіями 
Кона выяснено, что напряженность О. кни¬ 
ги, равная 50 метро - свѣчамъ, даетъ воз¬ 
можность читать такъ - же быстро и свободно 
какъ въ свѣтлый день, но что еще и при 10 м.-св. 
обыкновенный шрифтъ учебниіювъ хорошо 
виденъ на надлежащемъ разстояніи (35 стм.). 
'Соотвѣтственно этому напряженность 0. книгъ 

или тетрадей въ 10 м.-св. считается въ на¬ 
стоящее время тѣмъ мпнпмумомъ свѣта, кото¬ 
раго можно требовать отъ искусственнаго 0. 
въ учебны.хъ заведеиія.хъ. Но практика пока¬ 
зала, что даащ при хорошемъ 0. классной 
комяаты, т. е. прп достаточномъ количествѣ 
лампъ, на тетрадяхъ ппшущпхъ учениковъ явля¬ 
ются тѣ-жѳ яепріятпыя тѣнн отъ правой руки, 
отъ головы и проч., которыя происходятъ п 
прп дневномъ (д., если псточпики свѣта раз¬ 
мѣщены неправильно. Попытки къ устране¬ 
нію вредныхъ тѣней при помощп различ¬ 
ныхъ способовъ размѣщенія лампъ различ¬ 
ныхъ рефлекторовъ п контръ-абажуровъ илн 
посредствомъ частичнаго занавѣшиванія, лампъ 
не привело ни къ чему. Оставалось только 
илп дать каждому учащемуся отдѣльную, 
хотя II небольшую, лампочку, по.чѣіиая ее 
слѣва п спередп отъ него, на партѣ, п при¬ 
томъ на столько низко, чтобы она, будучи 
снабжена абажуроліъ конической формы, освѣ- 
щіаа только принадлежащую данному ученику 
часть парты п чтобы въ то же время псточ- 
нпкъ свѣта былъ закрытъ отъ ученпка (таіа 
наз. «кабинетное» 0.), или же, подражая днев¬ 
ному разсѣянному свѣту-столь полезному для 
классныхъ помѣщеній—примѣнить принципъ 
разсѣяннаго свѣта іі іл> пскусственному О. 
(Треля). Первый способъ хотя и достигаетъ 
цѣли, но возможенъ только тамъ, гдѣ въ рас¬ 
поряженіи учебнаго заведенія имѣется элек- 
трпческое 0.; кромѣ того, онъ обходится очень 
дорого. Поэтому въ настоящее время усилен¬ 
ное вниманіе гигіенпстовъ обращено на 0. 
классныхъ комнатъ разсѣяннымъ свѣтомъ, по¬ 
лучаемымъ при помощп непрозрачныхъ (ме¬ 
таллическихъ) контръ-абажуровъ, нмѣющи.хъ 
форму плоскаго, широкаго конуса п придѣ¬ 
ланныхъ непосредственно подъ ла.мпами та¬ 
кимъ образомъ, чтобы они, съ одной стороны, 
скрывали отъ глазъ учащихся источнпкп свѣта, 
а съ другой — своей верхней, окрашенной въ 
бѣлый цвѣтъ, поверхностью отражали весь 
свѣтъ къ потолку и къ верхней частп стѣнъ, 
откуда онъ затѣмъ, неправильнымъ отраже¬ 
ніемъ, разсѣивается по всему помѣщенію; 
лампы подвѣшиваются высоко—прнблпзптельно 
яа разстояніи 1 м. отъ потолка, а послѣдній, 
равно каігь и стѣны, должны сыть окрашены 
въ бѣлый матовый цвѣтъ. Сравнительныя на¬ 
блюденія. произведенныя въ большомъ коли¬ 
чествѣ Бубновымъ, Эросманомъ и Острогла- 
зовымъ въ Москвѣ,а Мениііпго.мъ п Пельцеромъ 
въ Галле, показали, что дѣйствительно прп 
разсѣянномъ свѣтѣ послѣдній распредѣляется 
по помѣщенію гораздо болѣе равномѣрно, не¬ 
жели прп 0. прямымъ свѣтомъ, что въ ком¬ 
натѣ не остается никакихъ «темныхъ угловъ» 
и что яа тетрадяхъ пншущи.хъ учениковъ не 
является никакихъ рѣзкихъ тѣней. Прп пря¬ 
момъ свѣтѣ, пока ученики не пишутъ, парты 
п лежащія на нихъ книгп н тетради могутъ 
быть освѣщены очень хорошо; но какъ только 
дѣти приступаютъ къ письму — на тетрадяхъ 
являются тѣни, отнимающія 60—свѣта 
п больше; при разсѣянномъ свѣтѣ общее 0. 
помѣщенія можетъ быть слабѣе, но за то ко¬ 
лебанія въ напряженности свѣіа на книгахъ 
и тетрадяхъ бываютъ гораздо слабѣе, какъ 
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видно изъ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ 
(цифры означаютъ количество метро-свѣчей), 
добытыхъ въ классной комнатѣ одной изъ мо- 

1. Безъ тѣни (ученики сидятъ за партами, 
но не пишутъ). 

2. Съ тѣнями (ученики сидятъ за партами 
п пишутъ). 

Этотъ способъ О. требуетъ сильныхъ источни¬ 
ковъ свѣта, такъ какъ, благодаря сложному 
пути, который свѣтъ долженъ пройти раньше, 
чѣмъ онъ дойдетъ до партъ, значительное ко¬ 
личество его теряется. Дѣйствительно, лампы, 
которыя при прямомъ свѣтѣ даютъ на пар¬ 
тахъ 9—11 метро-свѣчей, доставляютъ тѣмъ 
же партамъ при разсѣянномъ свѣтѣ всего 
5—6 метро-свѣчей. Но этотъ недостатокъ по¬ 
теряетъ въ нашихъ глазахъ свое значеніе, 
если примемъ во вниманіе, что при прямомъ 
свѣтѣ происходитъ еще большая потеря по¬ 
слѣдняго на самихъ тетрадяхъ, вслѣдствіе 
образованія тѣней при письмѣ. Попытки умень¬ 
шить потерю свѣта, при О. разсѣяннымъ свѣ¬ 
томъ, примѣненіемъ, вмѣсто совершенно не¬ 
прозрачныхъ рефлекторовъ, такихъ контръ- 
абажуровъ, которые лишь часть свѣта отра- 
жалп-бы къ потолку, а часть его пропускали 
бы кнпзу (изъ твердой бѣлой бумаги, изъ мо¬ 
лочнаго стек'ла), не привели пока къ положи¬ 
тельнымъ результатамъ: оказалось, что дѣй¬ 
ствительно при употребленіи полупрозрачныхъ 
рефлекторовъ потеря свѣта въ пространствѣ 
уменьшается, но что, на ряду съ этимъ, обна¬ 
руживаются неблагопріятныя явленія, свой¬ 
ственныя прямому свѣту — неравномѣрность 
распредѣленія свѣта по комна'йй и появленіе 
болѣе рѣзкихъ тѣней при письмѣ (Эрисманъ 
и Остроглазовъ). Таі:пмъ образомъ, мы не 
имѣемъ пока достаточныхъ основаній уіло- 
няться отъ чпстаго принципа разсѣяннаго 
свѣта, который при электрическомъ (). (Воль¬ 
товая дуга) даетъ прекрасные, вполнѣ удо¬ 
влетворительные результаты. Для приготовле¬ 
нія уроковъ при пскусственномъ О., на дому, 
гдѣ пока лишь въ исключительныхъ случаяхъ 
можно пользоваться разсѣяннымъ свѣтомъ, 
всего больше рекомендуются сильныя керо- 
синовыя''таи газовыя лампы усовершенство¬ 
ваннаго тина (напрпмѣръ, газо-калпльная го¬ 
рѣлка Ауэра), которыя слѣдуетъ снабжать 
контръ-абажурамн пзъ молочнаго стекла (для 
смягченія свѣта) и вѣшать какъ можно выше 
надъ головами занимающихся дѣтей (во избѣ¬ 
жаніе нагрѣванія головы лучистой теплотой). 
Сажать нужно дѣтей такъ, чтобы они полу¬ 
чали свѣтъ спереди пли спередп и слѣва. Стеа¬ 
риновыя свѣчи, хотя бы снабженныя абажу¬ 
ромъ, для занятій неудобны, такъ какъ для 
полученія надлежащей снлы свѣта потребова¬ 
лось бы такое количество ихъ, которое бы 
сильно портило воздухъ. 
Литература-. сАгЬеіІеп сіег Ьу8. Зесііопеп 

без VI іпіегіі. Соп^геззез ГіігНувіепе нпсі Ве- 
шо§гарЫе гп ДѴіеп» (1887); Эрисманъ, «Курсъ 
гигіены» (II, 1887); Бубновъ, «Какимъ путемъ 
намъ слѣдуетъ разрѣшать вопросъ о правиль- 

сковскихъ гимназій (прямой свѣтъ) п въ опыт¬ 
номъ помѣщеніп, устроенномъ въ Политехни¬ 
ческомъ музеѣ (разсѣянный свѣтъ): 

ЛряиоЛ свѣтъ І'азсѣяппый свѣті-. 
Макс. Мдв. Среда. Потеря. Макс. Мак. Среда. Потеря . 

16,0 4,5 9 9;б 6,0 8,0 

7,5 1,5 4 б57„ 7,8 4,6 6,3 21»/^ 
(11-87) 

НОМЪ дневномъ освѣщеніи классныхъ комнатъ- 
въ школѣ» («Труды IV съѣзда общества рус¬ 
скихъ врачей въ память Н. И. Пирогова»,. 
1890); Эрисманъ, «ПеЬег с1. Вебеніин^ без 
Капшіѵіпкеіз знг Венгіеіінпз бег Не11і§кеіі іп- 
БсЬпІзіштегп» («АгсЬіѵ Іпг Нубіепе», XVII, 
1893); СоЬп, «ЬеЬгЬнсЬ бег Нудіеве без Ан- 
еез» (2 изд., 1892); Рейхъ, «Научно-популяр¬ 
ная оптическая гигіеяа глазъ» (1893); ЕосЬагб, 
«Епсусіорёбіе б’Ьуяіепе» (ІП, 1890); Эрнсман’ь- 
п Остроглазовъ, «Къ вопросу о наилучшемъ 
распредѣленіи свѣта при искусственномъ освѣ¬ 
щеніи классныхъ комнатъ» («Вѣстникъ Обще¬ 
ственной Гигіены» и пр., 1897); также отчеты, 
съѣздовъ ПенізсЬ. Ѵегеіп і. бКепіІ. Сезнпб- 
ЬеіІзрГІеве и пр. Ф. Эрисманъ. 
Освѣщеніе (техн. *). — Гдѣ дневной свѣтъ- 

оказывается недостаточнымъ, а также въ яоч- 
ное и темное время прибѣгаютъ къ искус¬ 
ственному О. домовъ, площадей п улицъ. Не¬ 
обходимость таі;ой замѣны солнечнаго свѣта^ 
гдѣ его оказывается недостаточнымъ, обна¬ 
ружилась при самомъ зарожденіи человѣче¬ 
скаго общежитія. Для 0. стали пользоваться, 
прежде всего горящими вѣтвями смолистыхъ- 
деревьевъ, а затѣмъ жиромъ животныхъ, въ 
который погружали фитиль, образованный изъ- 
стебля какого нибудь волокнистаго строенія. 
Первобытная лучина только на нашихъ гла¬ 
захъ вытѣсняется изъ хижины ^сскаго іфесть- 
янина дешевымъ керосиномъ. Техника О. раз¬ 
дѣляется на химическую часть, въ которой 
разсматриваются освѣтительные матеріалы,, 
добываніе и свойства ихъ, в механическую — 
трактующую объ освѣтительныхъ аппаратахъ, 
горѣлкахъ, лампахъ и пр. Соотвѣтствующія 
свѣдѣнія излагаются въ ст. Газовое производ¬ 
ство, Лампы, Свѣчи, Электрическое 0., Горѣлки 
и т. д. Поэтому здѣсь приходится ограничи¬ 
ваться общимі. обзоромъ освѣтительныхъ ма¬ 
теріаловъ и способовъ 0. Искусственный 
свѣтъ достигается процессомъ горѣнія, и спо¬ 
собовъ 0. было-бы очень много, если бы число 
освѣтительныхъ матеріаловъ и приборовъ 0. 
не было ограяичено на практикѣ нѣь'оторыми 
условіями, главнѣйшими изъ которыхъ яв¬ 
ляются дешевизна, простота и удобстно. Въ 
пользу этнхъ свойствъ часто отказываются 
отъ красоты (чистоты и яркости) свѣта, избѣ¬ 
гая сложныхъ приспособленій и дороговизны 
устройствъ. Для выдѣленія пламени дающаго 
свѣтъ, необходимо, чтобы горящее тѣло нахо¬ 
дилось въ состояніи газа или превращалось- 
бы въ газы при нагрѣвѣ. Надлежащая же яр¬ 
кость сообщается пламени накаливающимися 

Прпвцпсы естественнаго 0. п уетаповлевныя* 
для этого нормы изложены въ ст. проф. Эрвсмана. 
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въ немъ мелкимп частицами твердыхъ тѣлъ. 
Кромѣ приведенныхъ выше требованій, необ¬ 
ходимымъ условіемъ является безопасность 
свѣта, безвредность его для дыханіи и отсут¬ 
ствіе дурного запаха. Въ силу этихъ требо¬ 
ваній освѣтительные матеріалы ограничивают¬ 
ся сравнительно небольшимъ числомъ наибо¬ 
лѣе употребительныхъ на практиі.ѣ твердыхъ 
тѣлъ, жиді,остей п газовъ, а именно; 1) сало 
и животные жпры, рыбій жпръ, китовый жиръ, 
ворвань и т. д.; 2) растительныя масла, олив¬ 
ковое, сурѣпное, кокосовое, пальмовое и др.; 
3) частью твердые, частью жидкіе составы, 
добываемые изъ животныхл. и растительныхъ 
жировъ, какъ спермацетъ, маргаринъ, стеа¬ 
ринъ, пальмитинъ, олеинъ и др.; 4) восіа; 
5) смолы; 6) эѳирныя масла; 7) винный спиртъ 
я смѣсь его съ терпентиннымъ масломъ, таісь 
паз. свѣтильный спиртъ; 8) нефть и керосинъ, 
бензинъ и разные дериваты нефти; 0) жидкіе 
и твердые продукты сухой перегонки і.амен- 
яаго угля п торфа (фотогенъ, соляровое масло, 
параффннъ); 10) свѣтильный газъ, гидроі:ар- 
биловый газъ, ацетиленъ. Особое мѣсто зани¬ 
маетъ электричесь'ое 0.—отъ накаливанія тон¬ 
кой проволокп пли угольныхъ электродовъ при 
проходѣ черезъ нихъ гальваническаго тока. 
^ця домашняго 0. въ древнія времена упо¬ 
треблялись препмупіественно жидкіе освѣти¬ 
тельные матеріалы, сожигавшіеся вь лампа¬ 
дахъ, образцы которыхъ сохранились до на¬ 
стоящаго времени и нерѣдко добываются при 
раскопкахъ. Для горѣнія служилъ простой фш- 
тиль изъ ткани, погруженный въ открытый 
сосудъ съ масломъ, который всасывалось во¬ 
локнами фитиля подъ вліяніемъ волосности и 
такимъ обр зо.мъ питало пламя. Такой фитиль, 
вслѣдствіе малого притока воздуха къ пламени, 
горитъ несовершенно, даетъ нечистое пламя 
съ красноватымъ оттѣнкомъ и образованіемъ 
копоти и нагара, которое приходится отъ вре¬ 
мени до времени снимать. Изобрѣтеніе стек¬ 
ляннаго цилиндра, надѣваемаго на фінтиль, 
дало возможность регулировать притокъ воз¬ 
духа и возвысить температуру пламени, вслѣд¬ 
ствіе чего достигается болѣе полное и интен¬ 
сивное горѣніе. Примѣненіе аргандовой го¬ 
рѣлки, появившейся въ 1783 г., явилось даль¬ 
нѣйшимъ шагомъ впередъ, обезпечивъ притоггь 
воздуха къ пламени не только снаружи, но и 
внутри круглой свѣтильни. Вмѣстѣ съ этнмъ 
введено было приспособленіе для произволь¬ 
наго выдвиганія фитиля пзъ горѣлки или опу¬ 
сканія его, съ цѣлью регулированія пламени. 
Карсель указалъ возможность достигнуть рав¬ 
номѣрнаго притока масла къ фитилю помопіью 
регулированія давленія, что оказалось весьма 
важнымъ для лампъ, отъ которыхъ требуется 
большая сила свѣта (въ маякахъ). Употре¬ 
бленіе свѣчей въ началѣ среднихъ вѣковъ счи¬ 
талось роскошью, и законы противъ роскоши, 
изданные Филиппомъ Красивымъ, разрѣшали 
употребленіе восковыхъ свѣчей лишь неболь¬ 
шому числу лицъ высокаго происхожденія. 
При пиршествахъ н на придворныхъ празд¬ 
нествахъ залы освѣщались факелами, кото¬ 
рые слуги должны были держать въ ру-1 
пахъ. Францией. I попытался отмѣнить 
этотъ неудобный способъ О. п заказалъ Бен¬ 

венуто Челлини двѣнадцать серебряных!, 
статуй, въ человѣческій ростъ, которыя долж¬ 
ны были замѣнять жпвые подсвѣ'іникіі за 
королевскимъ столомъ. Организованная фабри¬ 
кація восковыхъ и сальны.хъ свѣчей суще¬ 
ствовала въ Парижѣ уже въ XI в. Улицы же 
не освѣщались, а прп необ.ходпмости прохо¬ 
дить ночью по городскимъ улицамъ, что по¬ 
чти всегда бывало небезопасно, богатые люди 
брали съ собою слугу, который долженъ быль 
освѣщать имъ дорогу фюнаремъ. Бъ XVI в. 
парижская полиція стала требовать, чтобы 
каждый домовладѣлецъ выставилъ съ девяти 
часовъ вечера въ одномъ изъ оконъ нижняго 
этаиса своего дома зажженный фонарь. Въ 
1662 г. аббатъ .Подати де-Караффъ получилъ 
отъ короля привилегію на организацію въ 
Парпжѣ н другихъ францу.зскихъ городахъ 
артелей фонарщиковъ и факельищковъ, кото¬ 
рые за опредѣленную плату освѣщали дорогу 
желающимъ. Пять лѣтъ спустя на углахъ 
улицъ въ Парижѣ установлены были первые 
фонарные столбы. Людовикъ XIV приказалъ 
выбить медаль по поводу этого нововведенія, 
которое сдѣлало его царствованіе блссніяадв.иь. 
Восхииіеніе короля уличными фонарями ра.з- 
дѣляли не только французы, но и многіе ино¬ 
странцы, посѣтившіе Парижъ въ это время и 
въ описаніяхъ своихъ путешествій отзываю¬ 
щіеся съ велпчаИшей похвалой объ этомъ уди¬ 
вительномъ изобрѣтеніп. О. улицъ распростра¬ 
нилось скоро въ другпхъ городахъ Франціи и 
перешло въ Англію и Италію. Первые опыты съ 
газовымъ 0.. послѣ изслѣдованій англійскаго 
врача Клейтона, въ 17:49 г., были сдѣланы фран¬ 
цузскимъ инженеромъ и хіімпкомъ Филиппомъ 
Лебономъ въ 1786 г. Послѣ смерти Лебона его 
идея получила практическое примѣненіе въ 
Англіи, гдѣ въ 1798 г. устроено было 0. свѣ¬ 
тильнымъ газомъ главнаго корпуса мануфак¬ 
туры Джемса Ватта, а въ 1804 г. образова¬ 
лось первое общество газоваго 0. Въ 1818 г. 
освѣщенъ былъ газомъ Парижъ, а затѣмъ но¬ 
вый способъ уличнаго 0. сталъ распростра¬ 
няться во всѣхъ большихъ городахъ. Въ на¬ 
стоящее время газовое 0. введено почти по¬ 
всемѣстно въ городахъ, а во многихъ и.зъ нпхъ 
вытѣсняется .электричествомъ. Борьба между 
кероспномъ, газомъ и электричествомъ въ дѣлѣ 
О. частныхъ помѣиіеній и городовъ вызвала 
усиленныя стремленія къ усовершенствованію 
всѣхъ способовъ 0., вслѣдствіе чего значи¬ 
тельно возр слп теперь требованія относи¬ 
тельно источниковъ свѣта. Кероспну, для і:о- 
тораго изобрѣтены теперь разныя усовер¬ 
шенствованныя горѣлкн, удается еще удер¬ 
жаться, особенно въ домашнемъ быту, бла¬ 
годаря его дешевизнѣ. Но при крупныхъ 
шагахъ, сдѣланныхъ электротехниі;ой, газо¬ 
вому 0. становится все труднѣе бороться 
съ электрическимъ, такъ какъ во многпхъ 
случаяхъ люди готовы мириться съ относи¬ 
тельною дороговизною электрическаго 0. въ 
виду его громадныхъ пренмупіествъ яадъ га¬ 
зовымъ въ отношеніи яркости свѣта, не го¬ 
воря уже о его превосходствѣ въ санитарномъ 
отношеніи. Поэтому іехника газоваго 0. съ 
большою энергіею обраівлісь къ усовершен 
ствованіямъ. Б вились регене кативныя газовыя 
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гор'Ьлки, затѣмъ горѣлка Ауэра, которая дала 
возможность газу до снхъ поръ удержаться н 
съ успѣхомъ бороться съ электрпческимн лам¬ 
пами накаливанія. Въ настоящее время для 
газа II электричества явился новый сопер- 
нніп., въ впдѣ новаго освѣтительнаго газа— 
ацетилена, который обладаетъ особою яркостью 
и чистотою пламенв и обѣщаетъ сдѣлаться 
весьма дешевымъ при производствѣ его въ 
большихъ размѣрахъ. Ацетиленъ выдѣляется 
при обливаніи водою углеродистаго кальція 
или кальцій-карбида, и пріобрѣлъ значеніе въ 
качествѣ освѣтительнаго матеріала лишь послѣ 
того, какъ въ 1894 г. французскому химику 
Муассану удалось получить карбидъ кальція 
посредствомъ накален ія -угля съ известью въ 
особой электрической печи при температурѣ 
3000—3500°. Въ настоящее время для про¬ 
мышленнаго добыванія углеродистаго каль¬ 
ція открытъ рядъ заводовъ въ разныхъ 
мѣстностяхъ Франціи, Швейцаріи (у рейн¬ 
скаго водопада вт. Нейгаузенѣ), Германіи, а 
также въ Америкѣ (у Ніагарскаго водопада). 
Цѣна кальцій-карбида значительно понизи¬ 
лась, такъ что теперь уже О. посредствомъ 
ацетилена обходится въ полтора іі два раза 
дешевле 0. электричествомъ помощью лампо¬ 
чекъ накаливанія, нрн одинаковой силѣ свѣта. 
Изъ 1 кгр. карбида получается ЗОіі литровъ 
газа, п это количество достаточно для питанія 
газового рожка, дающаго столько же свѣта, 
сколько керосиновая круглая горѣлка въ 18 
линій. Ацетиленовыя лампы имѣютъ весьма 
простое устройство п осуществлены въ раз¬ 
ныхъ видахъ. Обыкновенная лампа для аце¬ 
тиленоваго 0. представляетъ собою резер¬ 
вуаръ, наполненный до половины водою. Надъ 
водою помѣщается ящикъ, наполненный кар¬ 
бидомъ и снабженный сѣтчатымъ дномъ. При 
опусканіи ящиі.а въ воду начинаетъ выдѣ¬ 
ляться ацетиленъ, который пропускается за¬ 
тѣмъ черезъ приборъ, содержащііі вещества, 
поглоіЦііющія влагу. Изъ этого прибора аце¬ 
тиленъ поступаетъ черезъ трубку въ рожоііъ, 
гдѣ и зажигается. Широкому распростране¬ 
нію ацетилена пока еще препятствуетъ его 
ядовитость II взрывчатость. Онъ менѣе ядо¬ 
витъ, чѣмъ свѣтильный газъ, но, не обладая 
специфическимъ запахомъ, подобно послѣд¬ 
нему, ие обнаруживаетъ скоро своего при¬ 
сутствія въ возду.хѣ, вслѣдствіе чего онъ 
болѣе опасенъ. Чтобы сдѣлать ацетиленъ 
замѣтнымъ для обонянія въ случаѣ утечки 
его въ воздухъ, къ нему можно примѣшать 
какой-нпбудь безразличный въ отношеніи 
0. газъ, обладающій рѣзкимъ запахомъ. Для 
устраненія взрывчатости ацетилена, его так¬ 
же смѣшиваютъ съ свѣтильнымъ газомъ или 
растворяютъ въ нѣкоторыхъ другп.хъ газахъ. 
Во Франціи въ настоящее время ацетиленъ 
употребляется уже для 0. желѣзнодорожныхъ 
поѣздовъ. Въ Германіи надъ нимъ произво¬ 
дятся обширные опыты и изслѣдованія, при 
чемъ, въ виду выгодъ, обѣніаемыхъ ацетнле- 
иовымъ 0., при благопріятныхъ результатахъ 
этихъ изслѣдованій, на прусскихъ казенныхъ 
желѣзныхъ дорогахъ, но приказу мннпстра, прі¬ 
остановлены всѣ работы по расширенію су¬ 
ществующихъ устройствъ для газоваго 0. 

Послѣднимъ словомъ въ дѣлѣ усовершенство¬ 
ванія 0. въ настоящее время являются тру¬ 
ды Эдиссона и Тесла, направленные къ пре¬ 
вращенію электрической энергіи въ свѣтовую 
безъ затраты значительной части этой энер¬ 
гіи на теплоту, что дастъ возможность ути¬ 
лизировать электричество для 0. въ гораздо 
большей степени чѣмъ въ настоящее время 
(см. Электрическое П.). Сравненіе разныхъ 
источниковъ 0. производится посредствомъ 
фотометрическихъ измѣреній (см.), которыя 
должны сопровождаться таііже изслѣдованія¬ 
ми для опредѣленія количества выдѣляюніих- 
ся при горѣніи вредныхъ газовъ (углекислоты, 
сѣроводорода и пр.). развиваюпщйся теплоты 
и пр., что важно въ санитарномъ отношеніи. 
Свѣдѣнія объ этой послѣдней сторонѣ вопроса 
приведены въ статьѣ проф. Эрнсмаиа. Что же 
касается собственно свѣтовой силы разныхъ 
псточниковъ О., то изслѣдованія надъ свѣча¬ 
ми разнаго рода, произведеиныя во Фран¬ 
ція, далц слѣдующіе результаты: если силу 
свѣта восьмеричной восковой свѣчи (8 иа ки¬ 
лограммъ) принять за 100, то для свѣчей дру¬ 
гихъ размѣровъ п матеріаловъ получаются 
слѣдующій величины: 

Родъ свѣчей 

Сальная . . . 12 па кгр. 

Расходъ, 
граммы вь 

часъ. 

9,53 

Сила 
свѣ¬ 
та. 

81 
Стеариновая . 8 » » 10,63 98 

» ' » 10 » » 10,16 92 
» » 12 » 9,84 89 
» » 16 э 9,22 82 

Восковая . . 8 » 9,37 100 
12 1 8,59 92 

> > 16 » 7,66 83 
Спермац. . . 8 » :» 10,31 118 

10 » ф 9,22 100 
л» > 12 » :» 8,52 96 

Растительныя масла мало отличаются между 
собою въ отношеніи количества даваемаго свѣ- 
та, наир, очищенное сурѣпное масло даетъ 
такое же О, какъ іі деревянное масло при 
одинаковомъ расходѣ въ часъ. Минеральныя 
масла—яефть, керосинъ, соляровое масло п 
отогенъ—даютъ гораздо большую силу свѣта, 
азные освѣтительные газы даютъ слѣдующую 

силу свѣта на кб. метръ расходуемаго газа 
въ карсель-часахъ: 

Метанъ. 3,5 
Свѣтплъный газъ .... .... .9,5 
Этанъ .25 
Этиленъ .49 
Бутиленъ . . -.- . 86 
Ацетпленъ.- . . 168 

По опытамъ Франкланда, для полученія силы 
свѣта въ 100 нормальныхъ свѣчей (герм, нор¬ 
ма) требуется слѣдующій расходъ освѣтитель¬ 
наго матеріала въ часъ: 

Электрич. дуговой свѣтъ'0,09—0,25 лош. силы. 
» калильный > 0,46—0,85 > 

Свѣтильный газъ въ реге¬ 
неративной горѣлкѣ 
Сименса . 0,35—0,56 кб. М; 
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Свѣтильный газъ въ Ар- 
гандовой горѣлкѣ Си- 
иенса.0,8 —2 к6. м. 

Керосинъ въ большой 
круглой горѣлкѣ . . . 0,28 кгр 

Керосинъ въ малой плос¬ 
кой горѣлкѣ . . . 0,60 > 

Соляровое масло въ раз¬ 
ныхъ горѣлкахъ . . 0,28—0,6 > 

Сурепное масло въ Кар- 
селевой лампѣ . . . 0,43 

Параффинъ. 0,77 > 
Ворвань . 0,77 
Воскъ . 0,77 > 
Стеаринъ . 0,92 
Сало . 1 

Для ;свлѳвіа яркости свѣта при сжиганіи 
газовъ, развивающихъ слабое пламя, заста¬ 
вляютъ пламя накалять какое нибудь огвеио- 
стояивое твемое тѣло, вапр. мѣлъ (Друммон- 
довъ свѣтъ). Если направить пламя соотвѣт¬ 
ственной смѣси газовъ на небольшіе цилин¬ 
дры изъ магнезіи, то получается весьма ин¬ 
тенсивный свѣтъ, обладающій замѣчательною 
яркостью, почему его употребляютъ для О. прв 
изслѣдованіи подземелій, для моменталыіы.хъ 
сипмковъ въ темныхъ мѣстахъ и для свѣто¬ 
выхъ эффектовъ. Магнезіальный свѣтъ предла¬ 
гался нѣсколько разъ для 0., но онъ слишкомъ 
дорогъ. ІІри 0. улицъ газомъ фонари ставятъ 
въ разстояніи 20—40 м. другъ отъ друга, вы¬ 
сота столба 3—3,5 м., при пнтеисивиыхъ го¬ 
рѣлкахъ доходитъ до 8 м. Обыкновенно одинъ 
рожокъ расходуетъ въ часъ 150—200 литровъ 
газа, а при иитенснвяоГі горѣлкѣ до 1600 лит¬ 
ровъ. Столбы для электрическихъ фонарей, 
при соотвѣтственно большей силѣ свѣта, ста¬ 
вятся на болѣе дальнихъ разстояніяхъ другъ 
отъ друга и дѣлаются большей высоты. 

Л. Таиенбаумъ, 
Осп-Ьщеизе маякипъ.—Источниками 

свѣта въ освѣтительныхъ аппаратахъ маяковъ 
служатъ въ настоящее время лампы кероси¬ 
новыя, газовыя или электрическія; въ преж¬ 
нія времена пользовались просто кострами 
изъ дровъ или каменнаго угля и только въ 
концѣ прошлаго столѣтія стали примѣнять про¬ 
стыя масляныя лампы (такъ, на Кордуаискомъ 
маяігѣ установлено было 80 масляныхъ лампъ), 
которыя потомъ замѣнялись лампами Арганда, 
лампами съ модераторами (см. Лампы) иКар- 
сельскими лампами. Френель усовершенство¬ 
валъ лампы, расположивъ вмѣсто одной 2, 3 
п 4 концентрическихъ свѣтильни, А. Стивея- 
сонъ ввелъ ихъ пять, Дуглассъ даже шесть; 
лампы въ 2, 3 и 4 свѣтильни, примѣнявшіяся 
на маякахъ Франціи и Англіи и сжигавшія 
сурѣпное масло, давали соотвѣтственно силу 
свѣта въ 5, 15 н 23 карселя (см. Лампы; 
свѣтъ одного карселя равенъ свѣту 8,9 на¬ 
шихъ стеариновы.хъ свѣчей—4 на фунтъ). Съ 
60-хъ годовъ масло замѣнили болѣе деше¬ 
вымъ и удобнымъ керосиномъ. Керосиновыя 
маячныя лампы въ 1, 2, 3, 4 и 5 концентри¬ 
ческихъ свѣтиленъ, сжигающія въ часъ соот¬ 
вѣтственно 55, 175, 370, 645, 1000 гр. керо¬ 
сина, даютъ свѣтъ соотвѣтственно въ 2,2, 6,9, 
14,3, ^0, 36,0 карселя, при объемахъ пла¬ 

мени въ 22,3, 79,9, 185,3, 347,3, 573,6 куб. 
стм.; яампы въ з, 4, 5 свѣтпленъ снабжаются, 
для равномѣрностп горѣнія, механизмами, не¬ 
прерывно поддерживающими постоянный уро¬ 
вень керосина въ резервуарѣ. Въ 1817 г. въ 
Сальворе, близъ Тріеста, къ маячному 0. впер¬ 
вые примѣненъ былъ каменноугольный газъ; 
этотъ способъ 0. яашелъ большое распростра¬ 
неніе въ маякахъ Англія. Вангемъ (\Ѵі§Ьат) 
въ Дублинѣ стровлъ спеціально для мая¬ 
ковъ сложныя газовыя лампы въ 108 рожковъ, 
изъ которыхъ, смотря по прозрачности воздуха, 
зажагіинсь 28, 48, 68, 88 и всѣ 108, при силѣ 
свѣта соотвѣтственно въ 430, 832, 1250, 2408 
и 2923 англ, свѣчей (7,4 англ. свѣчи=од- 
ному карселю; см. Лампы, Фотометрія). Въ 
1853 г. проф. Гольмсъ въ Англіи первый пред¬ 
ложилъ электрич. свѣтъ (Вольтову дугу) для 
0. маяковъ и съ 1858 г. цѣлый рядъ электри¬ 
ческихъ лампъ установленъ на маякахъ Англіи; 
въ 1863 г. электрическій свѣтъ (отъ магни¬ 
то-электрической машины АІІіапсе) введенъ 
былъ на одномъ изъ французскихъ маяковъ 
(рЬаге бе Іа Нёѵе), и съ тѣхъ поръ, благодаря 
усовершенствованію дннамомашинъ, электри¬ 
ческихъ регуляторовъ и углей (смі Электриче¬ 
ское 0.) 0. маяковъ электричествомъ иашло 
весьма широкое распространеніе; несомнѣн¬ 
ныя выгоды этого рода ().: I) громадная сила 
свѣта, 2) весьма небольшая излучающая по¬ 
верхность: а чѣмъ меньше излучающая по¬ 
верхность, тѣмъ легче конструировать при¬ 
боры для концентрированія лучей (см. ни¬ 
же). Распредѣленіе 0. въ разны.хъ напра¬ 
вленіяхъ отъ источника свѣта—разное, въ з і- 
висимости отъ природы источника; наиболѣе 
равномѣрно оно у газоваго пламенн п керо¬ 
сина, наименѣе—у электрической лампы, въ 
особенности постояннаго тока (см. Электри¬ 
ческое О.); съ особенностями этими долженъ 
считаться конструкторъ, проектирующій освѣ¬ 
тительную и оптическую часть маяка. Источ¬ 
никъ свѣта, взятый самъ по себѣ, даетъ 0. 
цо всѣмъ направленіямъ, такъ что лучи отъ 
него разсѣиваются болѣе или менѣе равномѣрно 
по поверхности шара. Для маячнаго О. это 
невыгодно, такъ какъ большинство лучей при 
этомъ пропадаютъ даромъ и не способствуетъ 
цѣлямъ маячнаго 0. Еслп иапр. маякъ распо¬ 
ложенъ на отдѣльно стоящей среди водъ скалѣ, 
то выгоднѣе всего всѣ лучи отъ лампы раз¬ 
сѣять плоскиліъ вѣерообразнымъ горизонталь¬ 
нымъ пучкомъ; еслп маякъ на берегу и дол¬ 
женъ освѣщать узкій проходъ вдали, то вы¬ 
годнѣе всего всѣ лучи собрать въ параллель¬ 
ный пучект., направленный такъ, какъ должно 
идти судно; иногда маякъ долженъ освѣніать 
лишь нѣсколько точекъ окружаюпщго простран¬ 
ства и т. д. Поэтому съ давнихъ поръ стара¬ 
лись отраженіемъ или преломленіемъ свѣта 
направить по возможности большее количе¬ 
ство лучей лишь по тому направленію, по ко¬ 
торому условіями расположенія маяка тре¬ 
буется 0. Служащіе для этого приборы назы¬ 
ваются катоптрическими, діоптричестши или 
катадгоптрическимц^ въ зависимости отъ того, 
пользуются ли въ цихъ однимъ отраженіемъ 
свѣта, однимъ преломленіемъ свѣта или тѣмъ 
н другимъ вмѣстѣ; приборы, посредствомъ ко- 
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Таблица маячныхъ огней на русскихъ берегахъ. 
I. По берегамъ Балтійскаго моря съ зали¬ 

вами. а)Постоаввые: 1) съ электрическимъ 
освѣщеніемъ; Михайловскій (зимою освѣщаетсп 
пиронафтомъ); имѣетъ аппаратъ Френеля I 
разряда (бѣл.), 2) съ освѣщеніемъ сурѣпнымъ 
и нефтянымъ масломъ; съ аппаратами Фре¬ 
неля: 

I разряда: 

Николаевскій нижній (краев, огоиь). 
Готландскій верхній (бѣлый огонь). 
Пакерортъ (бѣл.). 
Тахкона (бш.). 
Дагерортскій верхній (бѣл.). 
Фильзандъ (бѣл.). 
Церель (Свальферортъ, бѣл.). 

II разряда: 

Стирсуденъ (бѣл.). 
Сескаръ (бѣл.). 
Нерва (бѣл.). 
Экгольмъ (бѣл.). 
Кокшеръ (бѣл.). 
Южный Катерииентальскій (бѣл.). 
Наргѳнъ (бѣл.). 
Рэпшеръ (Норкалауддъ, бѣл.). 
Юссарэ (бѣл. и красн.). 
Оденсхольмъ (бѣл.). 
Вормсъ (бѣл. и іфасн.). 
Богшеръ (бѣл.). 
Люзерортъ (6^. и краев.). 
Бакгофеиъ (бѣл.). 
Большой Любавскій (бѣл. и краев.). 
Домеснесъ (бѣл.). 
Руно (бѣл.). 
Устьдвияскій (Динаминдъ, бѣл. и красн.). 
Вердеръ (бѣл.). 
Шельшеръ (бѣл.). 
Иттергрундъ (бѣл.). 
Вальсэрарнэ (бѣл. и красн.). 
Танкаръ (бѣл.). 

III разряда: 

Николаевскій верхній (бѣл. и і;раси.). 
Толбухинъ (бѣл.). 
Соммерсъ (бѣл.). 
Южный Готландскій (краев.). 
Нижній с (бѣл.). 
Родшѳръ (бѣл.). 
Степшѳръ (бѣл.). 
Сэдершеръ .(бѣл.). 
Грохара (бѣл. и краев.). 
Сѣверный Катеринентальскій (бѣл.). 
Нижній Дагерортскій (краев.). 
Руссарэ (Ганге, бѣл.). 
Кюпо (бѣл.). 
Логшеръ (бѣл.). 
Меркѳтъ (бѣл.). 
Утэ (бѣл.). 
Нюстадскій (Эншеръ, бѣл.). 
Каскэ (Шельгрундъ, красн.). 
Стремнингсбоданъ (Варгэ-Гадарнв, краев.). 
Сѣверный Кваркенъ (Норршеръ, бѣл.). 

ІТ разряда: 

Петергофскій сѣверный (краси.). 
> южный (бѣл.). 

Нижній Суропъ (бѣл.). 
Стейнортъ (бѣл.). 
Мессарагоцемъ (красн. и бѣл.). 

Патерностеръ (бѣл. и краев.). 
Бьернеборгскій (Себшеръ, бѣл.). 
Улькокалла (бѣл.). 
Улеаборгскій (бѣл.). 

V разряда: 

Трутклиппанъ задній (бѣл.). 
> передній (бѣл.). 

VI разряда: 
Пограничный (бѣл.). 
Магнусхольмъ (зелен.). 
Румпельгрундъ (бѣл.). 
Бредхелланъ (бѣл. и краев.). 
Маяки съ небольшими діоптрическими ап¬ 

паратами или безъ спеціальныхъ маячныхъ 
аппаратовъ; 
Боргместаргрундъ (бѣл. и краев.). 
Хельэнъ (бѣлый и краев.). 
Кронштадтскій (синій и бѣл.). 

3) Маяки съ катоптрическими отражатель¬ 
ными) аппаратами; 
Верхній Суропъ (бѣл.)—19 лампъ. 
Нарвскій (бѣл.)—7 лампъ. 
і\унда (бѣл. и красн.)—1 лампа. 
Кашпервикъ (бѣл., зелен, и красн.). 

б) Плавучіе: I) съ электричеекпмъ освѣще¬ 
ніемъ: Либавскій (бѣл.). 2) съ освѣщеніемъ 
нефтянымъ масломъ, съ аппаратами Френеля. 

Г разряда: 

Стуркаллегрундъ (бѣл.)—3 лампы. 

VI разряда: 

Эрансгруидъ (краси.)—2 огня по 3 лампы. 
Реландерсъ груидъ (красн.)—3 лампы. 
Кваркеяъ (Снипанъ, ь'іасн.)—3 лампы. 
Хельсингкалланъ (бѣл.)—:•* лампы. 
Нахкіайиеиъ (бѣл.)—2 ап. по 3 лампы. 
Плевна (красн.)-3 лампы. 
Съ небольшими діоптрическими фонарями; 

Лондонскій (бѣл.)—5 фонарей. 
Верккомоттала (красн.). 

3) Съ отражательными аппаратами: 
Елагинскій (бѣл.)—6 лампъ. 
Невскій (бѣл.)—8 лампъ. 
Кольбоденгрундъ (бѣл.)—8 лампъ. 
Ревельстейнъ (бѣл.)—8 лампъ. 

II, По берегамъ Чернаго и Азовскаго мо¬ 
рей. а) Постоянные: 1)съ электрическимъ 
освѣщеніемъ; Одесскій, съ аппаратомъ Фре¬ 
неля I разряда (бѣл.), Нижній В^дянскій 
(бѣл.) съ аппаратомъ III разряда. Таганрог¬ 
скій (бѣл., краси. и зелен), съ аппаратомъ 
III разряда. Батумскій портовый (строится). 
2) Съ освѣніеніемъ нефтянымъ масломъ, съ 
аппаратами Френеля; 

I разряда: 
Тарханкутскій (бѣл.). 
Херсонесскій (бѣл.). 
Айтодорскій ібѣл.). 
Чаудинскій (бѣл.)і 
Кызъ-Аульскій (бѣл.). 
Чурубашскій (бѣл). 
Камышъ бурунскій (красн.). 
Бнпкальскій (бѣл.). 

II разряда: 

Тендровскій (бѣл.). 
Кодошскій (бѣл.). 
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Сухумскій (бѣл.)- 
ПотШскій (бѣл. и красн.). 
Батумскій (бѣл.). 
Бирючій (бѣл.). 

III разряда 
Воронцовскій (красн. и бѣл.). 
Свято-Троицкій (бѣл.). 
Павловскій (бѣл.). 
Пеиайскій (красн. и зелен.). 
Дообскій (бѣл.). 
Согн (бѣл.). 
Пицундскій (бѣл. и красн.). 
Верхній Бердянскій (бѣл.). 

ІТ разряда: 

Днѣпровско - Лимаискій створный ближній 
(красн.). 

Днѣпровско - Лиманскій створный дальній 
(красн.). 

Верхній Волошскій (бѣл. и краев.). 
Константнновскій (бѣл.). 
Евпаторійскій (бѣл. п краев.). 
Генвческій (красн.). 

Г разряда: 

Днѣстровско-Цареградскій (краси.). 
Керчивскій (краев.)' 

ТІ разряда: 
Ялтинскій. 
Съ небольшимц преломляющими аппаратами 

пли безъ спеціальны.чь маячныхъ аппаратовъ; 
Меганомскій (бѣл.). 
Ѳеодосійскій (краев, и бѣл.). 
Сиверскій створный нижній—съ 2 отражат. и 

1 преломляюиіей лампой (красн.). 
3) Съ отражательнымп аппаратамп; 

Вѣлосарайскій (бѣл.)—и лампъ. 
Инкерманскій створный верхній (бѣл.) — 2 
лампы. 

Инкерманскій створный нижиій (бѣл.) — 2 
лампы. 

Сиверскій створный верхній (бѣл.)—2 реф 
лектора. 

Дидова хата (бѣл.)—2 рефлектора. 
Суворовскій (бѣл.)—6 лампъ. 
Верхній Викторовскій створный (бѣл.)—4 реф 

лектора. 
Нижній Викторовскій створный (красн.).—4 

рефлектора. 
Аджигіольскій створный дальный (бѣл.) — 4 

рефлектора. 
Аджигіольскій створный ближній (красн.)—6 

рефл. 
6) Плавучіе маяки 1) съ небольшими фона¬ 

рями Френеля: 
Аджигіольскій (бѣл.)—3 фонаря. 
ТургинскіГі (бѣл.)-3 фонаря. 
Шякъ Донскихъ гирлъ (бѣл. и красн.)—3 
фонаря. 
2) Съ отражательными аппаратами: 

Песчаный (бѣл.)—10 лампъ. 
Бѣглицкій (красн.)—10 лѣтъ съ отражатель¬ 
нымъ преломляющимъ аппаратомъ. 
3) Безъ спеціальны.хъ маячны.чъ аппаратовъ: 

Маріупольскій (красн.)—1 фонарь. 

III. По берегамъ Каспійскаго моря, а) П о” 
стоянные: освѣщаемые нефтянымъ масломЪ) 
съ аппаратами Френеля; 

I разряда: 
Апшеронскій; два огня; а) бѣлый, аппар. I 

разрнда, б) красн., зелен, или бѣл., аппар. 
ІИ разряда. 

Маякъ на островѣ Жиломъ (бѣл.) 
Свиной (бѣл.). 

II разряда: 
Четырехбугорный (был.). 
Чеченскій (бѣл.). 
Амбуранскій ^бѣл. и красн.). 

III разряда: 
Петровскій (зелен, и краев.). 
Дербентскій (бѣл.). 

ІѴ разряда: 
Наргинскій (бѣл.). 
Ленкоранскій (бѣл.). 

VI разряда: 
Бакинскій (Дѣвпчья Башня, бѣл. и красн.). 

6) Плавучіе—всѣ съ отражательными ап¬ 
паратами; 
Средне-жемчужный (красн. и бѣл.)—7 лампъ. 
Ашурадескій (бѣл.)—8 лампъ. 
Црасноводскій (бѣл.)—8 лампъ. 

IV. По берегамъ Бѣлаго .моря и Сѣвернаго 
Ледовитаго океана, а) Постоянные; 1)съ 
аппаратами Френеля. 

II разряда: 
Маякъ иа Святомъ носу (бѣл.). 
Зимнегорскій (бѣл.). 
Жпжгянскій (бѣл.). 

III разряда: 
Орловскій (бѣл.). 
Сосиовецъ (бѣл.). 

2) Съ отражательными аппаратами. 
Жужмуйскій (бѣл.)—20 лампъ. 
Моржовскій (бѣл.)—15 лампъ. 
Модьюгскій (бѣл.)—14 лампъ. 
Соловецкій (бѣл.)—11 лампъ. 

б) Плавучій маякъ. — Сѣверно - Двняскій 
(красн. и бѣл. огни), съ френелевскимъ аппа¬ 
ратомъ УІ разряда. 

V. По берегамъ Боеточнаго океана. По¬ 
стоянные: 1) съ аппаратами Френеля. 

I разряда: 
Аскольдъ ібѣл.). 
Поворотный (бѣл.). 

III разряда: 
Скрыплевскій (бѣл.). 

IV разряда: 
Ларіоновскій (бѣл. п краев.). 
Рѣчной (бѣл.). 

2) Съ отражательными аппаратами; 
Клостеркампскій (бѣл.)—10 лампъ. 
Крильонскій (бѣл. и красн.) - 15 лампъ. 
Яѣонкіерскій (бѣл.)—1.5 лампъ. 
Петропавловскій (бѣл.)—14 лампъ. 

Примѣчаніе. Въ настояпцй списокъ вошли 
огни, называемыя въ лоціяхъ маяками; что же 
касается до таігь назыв. малыхъ маячныхъ 
огней, портовыхъ огней, огней на башняхъ, 
бакена.хъ, будкахъ и т. д., то они въ спискѣ 
не упомянуты. Подобные огни имѣютъ го¬ 
рѣлки самаго разнообразнаго устройства: съ 
керосиномъ, бензиномъ, газолиномъ, астрали¬ 
номъ п т. д.; иногда снабжены мальіми маяч¬ 
ными фонарями системы Френеля. Р. Л—и». 
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торыхъ все количество лучей, изсылаемыхъ 
источникомъ, удается направить въ одномъ 
точно онреді^еняомъ направленіи, называются 
іолофотами. Первые катоптрическіе приборы 
представляли сферическія или параболическія 
металлическія зеркала, въ фокусѣ которыхъ 
помѣщался источнпіп. свѣта (впервые примѣ¬ 
нены въ Швеціи около 1783 г.). Такіе прибо¬ 
ры, называемые фотофорами, отражали болѣе 

или менѣе совершенный (см. Катоптрика, 
Аберрація зеркалъ, XIV, 355) параллельный 
пучекъ въ одномъ направленіи. Если требова¬ 
лось разсѣять вѣерообразный пучекъ по всему 

горизонту, то рядъ 
А такихъ зеркалъ рас- 

_полагался по оі:руж- 
ности круга и пе- 

--- редъ каждымъ изъ 
нихъ помѣщалась 
своя лампа. Другое 

Г.З рѣшеніе того же во¬ 
проса представлялъ 
остроумный <ЕапаІ 
8іі1ёгаІ> Вордье 

^ Марсе (1819), со- 
стоящій изъ двойной 
зеркальной поверх- 

“• ности, которая по¬ 
лучится, если двѣ 

пересѣкающіяся параболы съ общимъ фоку¬ 
сомъ вращать вокругъ вертикальной оси; фиг- 
1 даетъ сѣченіе прибора вертикальной плос¬ 
костью, фиг. 2 изображаетъ приблизительно 
видъ и расположеніе двухъ составляющихъ 

его зеркалъ. Общій не- 
достатоіа такихъ ка¬ 
топтрическихъ прибо- 
ровъ—собирать лишь 
нѣкоторую частьлучей 
—виденъ изъ фигуры 

«-І 3^ въ которой пункти¬ 
ромъ начерчены лучи, 
идущіе пучкомъ въ же- 
лаемомъ направленіи, 

^№ѵѴчХ\\ ^ сплошной чертой лу- 
' ѵЛчѴ^ чи, пропадающіе да- 
Ѵ'' ромъ. Діоптрическіе 

2. приборы, введенные 
впервые Френелемъ въ 

1819 — 22 г., совершвли переворотъ въ дѣлѣ 
маячнаго освѣщенія. Основныя части, изъ ко¬ 
торыхъ Френель составлялъ свои приборы, слѣ¬ 
дующія: 1) ступенчатыя собирающія стекла. 
Эти стекла, предложенныя впервые Бюффо- 
номъ въ 1748 г., состоять изъ центральной 
плосковыпуклой чечевицы и нѣсколькихъ окру¬ 
жающихъ ее концентрическихъ колецъ, задняя 

поверхность 'которыхъ тоже плоская, а пе-. 
редняя отшлифована по шаровымъ поверхно¬ 
стямъ. Фиг. 4 представляетъ сѣченіе такой 
чечевицы; уголъ БАС можетъ доходить до 
74”. Такое расположеніе выгодно отличается 
тѣмъ отъ обыкновенной плосковыпуклой чече¬ 
вицы, что, будучи правильно разсчитано, почти 
не имѣетъ сферической аберраціи (см. Опти¬ 
ческія стекла) и посылаетъ лучи, исходящіе 
изъ А, почти параллельнымъ пучкомъ. Обыкно¬ 
венно такой ступенчатой системѣ придаютъ 

В 

■ 
видъ прямоугольника (см. фиг. 4); соединивъ 
нѣсколько такихъ прямоугольниковъ получа¬ 
ютъ многоугольную, обыкновенно 8-угольную 
замкнутую призму (тамбуръ или барабанъ), 
внутри которой яа оси ея помѣщается источ¬ 
никъ свѣта; такимъ путемъ получается рядъ 
равноотстоящихъ параллельныхъ пучковъ. Бо 

1 
Г - 

'Н — 

Фиг, 5. 

лѣе равномѣрное вѣерообразное распредѣленіе 
получается съ помощью 2) ступенчатыхъ 
цилиндровъ. Если вращать профиль ступен¬ 
чатаго стекла вокругъ лпнін, проходящей пер¬ 
пендикулярно его оси чрезъ фокусъ стекла, 
то получится бочѳнкообразный полый цилиндръ; 
помѣщенный внутри его на оси источникъ 
свѣта дастъ равномѣрный горизонтальный вѣ¬ 
ерообразный пучекъ вродѣ какъ приборъ Мар¬ 
се. Вертикальное сѣченіе ступенчатаго пплнн- 

ѣ. ' --'.-'Л 

ФіИ'. (». 

дра изображено на фиг. 5. Бакъ ступенчатыя 
стекла, такъ и ступенчатые цилиндры шли¬ 
фуются не изъ одного куска, но, по предло¬ 
женію Френеля, составляются изъ многихъ от¬ 
дѣльныхъ частей, порознь приготовленныхъ. 
3) Прияматическія кольца съ полнымъ внуіщен- 

двциклоіісд. Словарь, т. XXII. 17 



258 ОсВ'БЩКНШ ИАЯКОВЪ 

нимъ отраженіемъ. Представимъ себѣ (фиг. 6) 
кольцо, котораго сѣченіе есть ЛВС', прн опре¬ 
дѣленномъ положеніи его относительно лампы 5 
можно углы его Л, В, С разсчитать такъ, что 
пучеігь лучей, попадающій на нижнюю грань 
ЛВ, благодаря преломленію у ЛВ, полному 
внутреннему отраженію у ВС и новому пре¬ 
ломленію у ЛС, изъ ЛС выйдетъ параллель¬ 
нымъ пучкомъ; такое призматическое кольцо 
равносильно, слѣдовательно, узкому элементу 
ступенчатаго цилиндра. Изъ этихъ основныхъ 
элементовъ Френель раньше всего скомбпнн- 

ровалъ оптиче¬ 
скія маячныя 
системы для 
вѣерообразнаго 
О. всего гори¬ 
зонта. Для этого 
онъ строилъ 
восьми или де¬ 
сяти - гранный 
барабанъ изъ 
ступенчатыхъ 
стеколъ; такой 
барабанъ захва¬ 
тывалъ и на¬ 
правлялъ всѣ 
лучи, выходя¬ 
щіе изъ источ¬ 
ника подъ уг¬ 
ломъ въ 45“— 
75“; почти нсѣ 
остальные лучи 
перехватыва- 

лпсь и направлялись либо рядомъ кольце¬ 
выхъ зеркалъ съ параболическимъ сѣченіемъ, 
либо рядомъ призматическихъ колецъ. При¬ 
боръ перваго рода изображенъ въ разрѣзѣ на 
фиг. 7, приборъ второго рода на фиг. 8. При¬ 
боры Френеля для О. всего горизонта оста¬ 
лись основными типами для такого рода .маяч¬ 
ныхъ оптическихъ приборовъ; современные 

Стивенсона вполнѣ окружаютъ горѣлку, такъ 
что толым тѣ лучи не попадаютъ по назна¬ 
ченію, которые идутъ по нагтавленію самой 
горѣлки внизъ или вверхъ. Первый голофотъ 
Стивенсона (катадіоптрическій) состоялъ изъ 

Флг. 8 (.«). Фиг. 8 (.6). 

Большой Френелевскій ступеачатый цилиндръ 1-го разряда^. 
Фиг. а—снаружи; фиг. -вертикальный разрѣзъ 

приборы этого рода лишь въ деталяхъ отли¬ 
чаются отъ приборовъ Френеля. Значитель¬ 
ному усовершенствованію подверглись, однако, 
въ Англіи системы для направленія всего 
свѣта параллельнымъ пучкомъ въ одномъ опре¬ 
дѣленномъ направленіи: работы А. Стивенсона 
по этому вопросу привели ігь изобрѣтенію и 
устройству голофотпыхъ системъ. Голофоты 

отражающаго параболоида съ усѣченной че¬ 
резъ фокусъ его верхушкой, изъ отраи ающаго 
полушара съ центромъ въ фокусѣ па; аболы и 
изъ ступенча¬ 
таго стекла 
(фиг. 9). Па- 
раболнческо е 
зеркало и сту¬ 
пенчатое сте 
кдо напра¬ 
вляютъ всѣ 
передніе лу¬ 
чи параллель¬ 
нымъ пуч¬ 
комъ, а зер¬ 
кальная сфе- Фиг. 10. 

ра отражаетъ 
и всѣ задніе лучи частью на стекло, частью на 
параболоидъ, дающіе имъ тоже направленіе 
(маякъ въ Пѳтѳрсгидѣ, въ Англіи, въ 1849 г., 
и др.). Въ виду трудности приготовленія сплош¬ 

ныхъ большихъ параболоидовъ Стивен¬ 
сонъ впослѣдствіи составлялъ ихъ изъ 
частей (нѣсколько маяковъ въ Англіи 
съ 1851 г.), но затѣмъ оставилъ ихъ 
и пришелъ къ типу фиг. 10, въ кото¬ 
ромъ параболоидъ замѣненъ полусферой, 
примыкающей къ ступенчатому стеиу 
(.маякъ въ Сингапурѣ). Окончательный 
видъ голофота Стивенсона изображенъ 
на фиг. 11. Здѣсь полусферическое 
зеркало замѣнено стеклянной отлитой по- 
іусферсй изъ призматическихъ колецъ 
съ полнымъ внутреннимъ отраженіемъ, 
а цѣльное ступенчатое стекло таковымъ 
же меньшаго діаметра іі рядомъ при¬ 
зматическихъ і;олецъ. Даже въ лучпіихъ 
голофотахъ полное количество свѣта, 
изъ за различныхъ потерь, не удваи¬ 
вается отъ прибавленія задней отра¬ 

жающей полусферы, а увеличивается лишь 
приблизительно на .Я8“/„. Множество пред¬ 
ложенныхъ сверхъ того Стивенсономъ, Чан¬ 
сомъ, Сваномъ и другими оптическихъ маяч-' 
ныхъ системъ представляютъ лишь болѣе 
или менѣе видоизмѣненныя комбинаціи опи¬ 
санныхъ основныхъ катоптрическихъ и діоп¬ 
трическихъ элементовъ, приспособленныя со- 
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отвѣтствуюінимъ образомъ для наждаго отдѣлъ- ( 
наго случая устройства маяка. Иногда такія ] 
комбинаціи должны удовлетворять весьма ( 
сложнымъ заданіямъ, наир, распредѣлять весь і 
свѣтъ по нѣсколькимъ опредѣленнымъ напра- ( 
вленіямъ въ разной степени интенсивности; 

такія задачи рѣшаются конструкторами для 
каждаго случая въ отдѣльности. Изъ болѣе 
часто встрѣчающихся случаевъ отмѣтимъ слѣ¬ 
дующій. Иногда случается, что на томъ мѣстѣ, 
откуда долженъ исходить свѣтъ, иевозможно 
поставить маякъ. Тогда тамъ ставятъ «тпра- 

ется невидимымъ для глаза. Если за единицу 
разстоянія принять километръ, ,а за единицу 
свѣта — карсель, то для нормальнаго зоркаго 
глаза предѣлъ замѣчаемаго О. есть 0,01, т. е. 
свѣтъ отъ одного карселя на разстояніи 10 км. 

(-^ц5 = 0,01). Это дало-бы простой расчетъ 

для видимости маяка (маякъ силой въ 5 каре, 
виденъ на разстояніи х км., которое получает¬ 

ся изъ уравненія .^=0,01), если бы воздухъ 

былъ всегда п совершенно прозраченъ. Между 

тѣмъ прозрачность воздуха, т. е. дробь 

которая показываетъ, какая часть свѣта про¬ 
никаетъ черезъ слой толщиной въ едішпцу, 
наир. 1 км., весьма сильно мѣняется и отъ 1 
(прозрачный воздухъ) доходитъ иногда до О 
(сильный туманъ). Черезъ слой въ х км. до 

какой нибудь точки пройдетъ лишь 

того количества свѣта, которое дошло-бы че¬ 
резъ абсолютно прозрачный воздухъ, т. е. 

(—) • Приравнявъ эту величину пре¬ 

дѣлу видимости (0,01) можно, зная р, опре¬ 
дѣлить X—видимость маяка; такъ, напр., если 

5=8 каре., а — для данной погоды (туманъ) 

1 
равна —, то х получается изъ уравненія 

/IX» 8 
•■^-—0,01 равнымъ 5 км. Отсюда 

видно, что дальность видпмости чрезвычайно 

жателшыіі $иакы—плоское зеркало, снабжае¬ 
мое иногда и ступенчатымъ стекломъ, на ко¬ 
торое направляютъ параллельный пучекъ свѣта 
съ маяка, расположеннаго въ удобномъ мѣстѣ 
на берегѣ (фиг. 12), и которое само уже даетъ 
этому пучку желаемое направленіе; такой «от¬ 
ражательный знакъ» поставленъ на Потапов¬ 
скомъ моллѣ въ Одессѣ н освѣщается голофо¬ 
томъ съ Рпшельевсі.аго маяка (см. Маяки). 
Вопросъ объ 0., даваемомъ маяками, и объ 

видимости ихъ трактуется весьма различно п 
нѳвполнѣ еніѳ разработанъ. Сила 0., равномѣрно 
по всѣмъ направленіямъ свободно распростра- 
ияюніагося свѣта, убываетъ обратно пропорціо¬ 
нально квадратамъ разстояній отъ источника 
свѣта; когда эта сила падетъ пнже нѣкоторой 
опредѣленной велпчппы, источникъ свѣта дѣіа- 

сильпо зависитъ отъ атмосферныхъ условій; 
поэтому иногда, наоборотъ, состояніе атмо¬ 
сферы выражаютъ въ дальности видимости 
какого либо опредѣ.іеинаго источника свѣта, 
иапр. 1 карселя; наблюденія надъ видимостью 
маяковъ и производятся на многихъ прибреж¬ 
ныхъ станціяхъ для опредѣленія прозрачности 
атмосферы при различныхъ условіяхъ. Такъ 

какъ прозрачность весьма сильно мѣ¬ 

няется, то (по Аллару) условились принимать 
три степени прозрачности, а, слѣдовательно, и 
три степени видимости маяка. Средняя даль¬ 
ность видимости есть то наибольшее разстоя¬ 
ніе, съ котораго маякъ можетъ быть виденъ 
въ теченіе половины всѣхъ дней въ году, ма¬ 
лая же п большая дальность соотвѣтствуютъ 
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напменъшѳму и наибольшему разстоянію, съ въ мучныхъ оптическихъ аппаратахъ, объ 
которыхъ маякъ можетъ быть виденъ въ те- устройствѣ вращающихся приборовъ, дающихъ 
ченіе Ѵіа всѣхъ дней въ году. На берегахъ перемежающееся О.—см. спеціальныя сочи- 
Франціи (по Аллару), напр., у одного изъ 
огней въ 900 карселей эти трн дальности ви¬ 
димости равны 19, 39 п 77 км.; по этимъ дан¬ 
нымъ легко расчитать и соотвѣтствующія ве¬ 

личины —. Опыты, правда довольно несо- 
V 

вершенные, надъ зависимостью дальности ви¬ 
димости отъ цвѣта источника показали, что 
при равной интенсивности и прочп.хъ равныхъ 
условіяхъ красный свѣтъ видѣнъ лучше всѣхъ 
другихъ. Кромѣ того, видимость маяка можетъ 
быть ограничена благодаря сферической формѣ 
земли; эта «географическая» (въ противопо¬ 
ложность «оптической») видимость зависитъ 
отъ высоты маяка; такъ, одинъ и тотъ же 
маячный огонь, расположенный на высотѣ 
200 м.. будетъ виденъ еще на разстояніи 60 
км., между тѣмъ онъ же, расположенный на 
высотѣ 50 м., будетъ виденъ не дальше лі 
км.; въ легкой степени географическая види¬ 
мость зависитъ и отъ рефракціи (см.), н отъ вы¬ 
соты наблюдателя. Что касается приборовъ, 
посылаюншхъ параллельный пучекъ свѣта въ 
опредѣленномъ направленіи, напр. голофотовъ, 
то, предполагая полную параллельность лучей, 
мы придемъ къ заключенію, что видимость 
такого маяка обусловливается ѳдипственно 
прозрачностью воздуха. Ступенчатыя стекла 
Френеля испускаютъ свѣтъ, который даетъ 0. 
измѣняющееся въ весьма сложной зависимо¬ 
сти отъ разстоянія освѣщаемой поверхности 
отъ маячнаго огня. Опытъ показываетъ, что 
0. центральною частью пучка свѣта, исходя¬ 
щаго изъ френелевскаго ступенчатаго аппа¬ 
рата, увелічквается съ увеличеніемъ разстоя¬ 
нія освѣщаемаго предмета до нѣкотораго, впро¬ 
чемъ, недгілекаго предѣла: наибольшая сида 
0. обнаруживается всего въ 80—150 м. раз¬ 
стоянія отъ стекла. Съ дальнѣйщимъ увели¬ 
ченіемъ разстоянія 0. ослабѣваетъ въ зави¬ 
симости не только отъ неизбѣжной расходи¬ 
мости лучей, но и отъ становящагося замѣт¬ 
нымъ поглощенія ихъ атмосферою. Нѣкоторыя 
подробности о распредѣленіи силы въ полномъ 
пучкѣ свѣта, испускаемаго ступенчатыми стеі:- 
ламп, см. Стекла ступенчатыя. Сравненіе сплы 
0. въ 100 м. разстоянія отъ прибора показало, 
что увеличеніе собственно силы свѣта лампы 
той или другой системы, пламя которой помѣще¬ 
но въ фокусѣ аппарата, въ разныхъ маячныхъ 
приборахъ очень не одинаково. При употре¬ 
бленіи керосиновой лампы съ 5 концентриче¬ 
скими свѣтильнями въ фонарѣ 1-го разряда 
(1,85 м. въ поперечникѣ) 0. фонаремъ въ 100 м. 
разстоянія въ 34 раза сильнѣе 0. непосред¬ 
ственно лампою, а такая же лампа въ аппа¬ 
ратѣ, имѣющемъ 0,5 м. въ поперечникѣ, полу¬ 
чаетъ усиленіе только въ 7 разъ. На такомъ 
же разстояніи электрическій свѣтъ силою, въ 
125 карселей получаетъ напряженность въ 
14800 каре. (т. е. въ 118 разъ болѣе), выходя 
изъ одной грани десятиграннаго френелев¬ 
скаго аппарата. Въ новѣйшихъ приборахъ эта 
сила свѣта, подобнымъ образомъ измѣреннаго, 
превосходитъ 100000 карселей. Обь внди- 
мостп перемежающагосн 0., о потерѣ свѣта 

ненія. 
Литература. ГгезпеІ, «Мёшоігѳ зиг нп 

поиѵеан зузіёте й’ёсіаігаве без рЬагез» (П., 
1822); Віетепзоп, «Тгеаіізе оп іЬе Нізіогу, 
Сопзігисііоп апб іііишіііаііоп оГ Ьі§Ы Ьоизез» 
(Л., 1880); Тііоз. Зіеѵепзоп, «[.і^іп Ьонзе іНн- 
тіііаііоп»(3-е изд.. Л., 1881; нѣм. перев. НеЫз’а 
со 2 изд., Ганноперъ, 1878); АІІагб, «Мётоіге 
зиг Гіпіепзііё еі Іа рогіёѳ без рЬагез» («Ап- 
наіез без Ропіз еі Сііаиззёез». 1876); Баже¬ 
новъ, «Маяки, ихъ освѣтительные аппараты и 
звуковые приборы» (СПб., 1884). Разсчетъ 
освѣтительной сплы параболическихъ отража¬ 
тельныхъ приборовъ можно найти въ «Освѣ¬ 
тительная способность прожекторовъ» В. Чн- 
колева и В. Тюрина (СПб., 1892). А. Г. 
Оспліцсіііс зпаінеіі'ь—производится, 

при пожалованіи ихъ, особо установленнымъ 
порядкомъ, при ' торжественной обстановкѣ п 
сборѣ всего полка. Кромѣ того бываетъ еже¬ 
годное 0. знаменъ—1 августа. 
Оевлыденіе евлтыжъ даровъ— 

главный моментъ въ главномъ богослужеиіп 
христіанской церкви, литургіи. Въ православ¬ 
ной церкви оно совершается во время главной 
евхаристійной молитвы, тайно произносимой 
священникомъ предъ престоломъ, въ алтарѣ 
(лишь нѣкоторыя части ея возглашаются во 
всеуслышаніе, начиная съ возгласа: побѣдную 
пѣснь поюще), п завершается словами: «со¬ 
твори убо хлѣбъ сей — честное тѣло Христа 
твоего, а еже въ чашѣ сеіі—честную кровь 
Христа твоего, преложивъ Духомъ твоимъ свя¬ 
тымъ», послѣ которыхъ п которыми совер¬ 
шается актъ пресуществленія хлѣба и вина 
въ тѣло и кровь Аристову. См. Евхаристія 
(XI, 509). 
Осляащеніе жраиа—въ правосл. церкви 

совершается архіереемъ, или Же онъ посылаетъ 
только освященный антиминсъ (см.), а 0. храма 
поручаетъ совершить лицу пресвитерскаго 
достоинства. Самый обрядъ 0. совершается 
главн. образомъ надъ престоломъ, какъ важнѣй¬ 
шею принадлежностью храма. Въ составъ об¬ 
ряда входятъ устроеніе престола и освященіе 
его. Въ алтарь, чрезъ царскія врата, вно¬ 
сится священнослужителями столъ, на кото¬ 
ромъ находятся крестъ. Евангеліе, освящен¬ 
ные сосуды, необходимые при совершеніи ли¬ 
тургіи, престольныя одежды, а также гвозди 
и вервіе; послѣ этого царскія врата затворя¬ 
ются, и священнослужители приступаютъ къ 
утвержденію престола. По окропленіи св. во¬ 
дою столбовъ престола, верхней доски и че¬ 
тырехъ гвоздей, доска полагается на столбы 
и утверждается гвоздями. 0. престола совер¬ 
шается посредствомъ омовенія, мѵропомазанія 
и облаченія. Во время омовенія, имѣющаго 
значеніе очищенія, поются псалмы 144, 22 и 
83-й. Послѣ омовенія на престолъ трижды воз¬ 
ливается крестообразно красное вино, смѣ¬ 
шанное съ розовой водой. Этому возліянію 
усвояется зиаменованіе помазанія, о кото¬ 
ромъ упоминается въ Евангеліи (Мѳ. XXVI, 
7 — 13), или истеченія пзъ ребра Спасителя 
крови II воды. Затѣмъ престолъ нѵропома- 
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зуетса, въ знаменованіе осѣненія его благо¬ 
датію Св, Духа, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ во 
время литургіи поставляются Евангеліе, ди¬ 
скосъ и чаша, также на столбахъ, на среди¬ 
нѣ и ребрахъ (мгропоназаніе престола не 
совершается при священническомъ О., такъ 
какъ оно уже совершено архіереемъ надъ ан¬ 
тиминсомъ). Наконецъ, престолъ облачается— 
сперва въ срачицу, поверхъ которой обвязы¬ 
вается вервіемъ, потомъ въ индитію; на пре¬ 
столъ полагаются илитонъ и антиминсъ, Еван¬ 
геліе п крестъ, и престолъ покрывается пе¬ 
леною. При облаченіи престола поется 92 
псаломъ. Таі;ъ же облачается іі жертвенникъ, 
только безъ пѣнія псалма. Затѣмъ священно¬ 
служители освящаютъ алтарь и весь храмъ 
кажденіемъ іі кропленіемъ св. водой, а при 
архіерейскомъ служеяіи—и помазаніемъ стѣнъ 
св. мѵромъ; вокругъ храма обносятся св. мо¬ 
щи — при архіерейскомъ служеніи, плн ан¬ 
тиминсъ—при священническомъ. При архіерей- 
сі;омъ служеніи за этпмъ слѣдуетъ положеніе 
св. мощей подъ престолъ и въ антиминсъ. Послѣ 
О.совершается обычнымъ порядкомъ литургія. 
По этому же чину освящается храмъ, если 
онъ былъ оскверненъ насиліемъ языческимъ 
или еретическимъ, а также если, при испра¬ 
вленіи храма, былъ поврежденъ или поколе¬ 
бленъ престолъ его. Отъ такого О., называемаго 
великимъ, отличается малое О. храма, совер¬ 
шаемое, по исправленіи храма, внутри алт^я, 
если исправленіе не касалось престола. Оно 
совершается чрезъ окропленіе престола и 
одеждъ его св. водою, съ чтеніемъ молнтвъ 
ко обновленіе храма (Бол. Требн. гл. 93). 
Такимъ же образомъ О. совершается и послѣ 
того какъ, при угрожавшемъ пожарѣ, каса¬ 
лись престола, священной утвари и одеждъ 
люди непосвященные, а также когда храмъ 
былъ оскверненъ какою-либо нечистотой или 
обагренъ человѣческою кровію; при этомъ чи¬ 
таются особыя молнтвы на отверзеніе храма 
(Вол. Треб. гл. 40, 4] и 42). 0. единовѣрче¬ 
скихъ церквей и антиминсовъ совершается 
по старопечатнымъ книгамъ, печатаннымъ при 
патріархахъ Іовѣ, Филаретѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ. 
Обычай освящать храмы первоначально появ¬ 
ляется въ церкви ветхозавѣтной. Ветхозавѣт¬ 
ная скинія, потомъ храмъ іерусалимскій были 
освящены внесеніемъ въ нихъ кивота завѣта, 
молитвою, пѣснопѣніемъ и жертвоприношеніемъ 
(Исх. ХЬ, 3 Цар. VIII). Въ церкви христіан- 
сія)й въ первые три вѣка открытое и торже¬ 
ственное 0. храмовъ не могло быть соверша¬ 
емо по причинѣ гоненій; однаію, христіане ие 
совершали богослуженія не очистивъ предва¬ 
рительно зданія и не посвятивъ его Богу. 
Древняя церковь совершала богослуженіе 
преимущественно на гробахъ мучениковъ, по¬ 
чему положеніе мощей въ храмахъ сдѣлалось 
необходимымъ условіемъ ихъ 0. Со временъ 
Константина Вел. начинается торжественное 
освященіе храмовъ. Въ ц^омъ своемъ видѣ 
настоящій чинъ 0. храмовъ появился не 
позднѣе IX в. Ср. П. Лебедевъ, «Наука о бо¬ 
гослуженіи православной церкви» (М., 1890); 
^от. К. Никольскій, «Пособіе ьъ изученію 
Устава Богослуженія православной церкви» 
(СПб., 1888); 11. Нечаевъ, «Практическое ру¬ 

ководство для свящеянослужителей» (СПб., 
1884). 
Оселокъ (Ріёге а ГЬпііе, Ое1зІеіп,Нопе) 

—каменная плитка, служащая для приданія 
напбольшен степени остроты рѣжунщмъ ин¬ 
струментамъ посредствомъ оттачиванія ихъ 
^м. Ножевое мастерство, XXI, 318—19). Для 
О. пригодны многія породы, содержащія мел¬ 
кія зерна кварца, не слишкомъ плотно соедп- 
неиныя какимъ либо цементомъ. Когда лезвіе 
инструмента трутъ о поверхность 0., его при¬ 
ходится смачивать масломъ (иногда водою), 
иначе частицы металла пристаютъ къ камню! 
онъ начинаетъ «лосниться» и больше не «бе¬ 
ретъ». Масло надо брать не высыхающее, Ечше всего вазелиновое илп параффиновое. 
шлучшимъ 0. считается «турецкій», приво¬ 

зимый изъ Смирны. Наиболѣе твердый—почти 
черный, свѣтлый—помягче; содержитъ до 9ь7о 
мелко-кристаллическаго кремнезема, связан¬ 
наго кристаллическимъ кальцитомъ. Частицы 
турецкаго 0. связаны достаточно, чтобы уз¬ 
кія и твердыя штихели не слишкомъ портили 
поверхность; еще лучше въ этомъ отнопіѳніп 
«арканзасскій» 0., состоящій изъ особенно 
мелкозернистаго «иовакулита», содержащаго 
9о7о кремнезема и способнаго давать особливо 
острое лезвіе при слабомъ нажимѣ. Добывается 
въ Арканзасѣ, въ Долинѣ горячихъ ключей, 
гдѣ онъ составляетъ скалы, по виду подобныя 
самому бѣлому мрамору. Волѣе іфупнозерни- 
стые сорта тон-же горной породы, поступаю¬ 
щіе въ продажу подъ именемъ; «ДѴазЬііа», то¬ 
чатъ быстрѣе, но даютъ болѣе грубое остріе. 
Для бритвъ наилучшимъ считается желтый 
германскій 0., добываемый около Регенсбурга. 
Онъ поступаетъ въ продажу въ видѣ пласти¬ 
нокъ, наклеенныхъ для прочности на кусокъ 
шифера, и таігь мягоігь, что лезвіе, положенное 
не вполнѣ плоско, его царапаетъ. Синеватые 
и сѣрые 0. изъ разныхъ породъ сланца упо¬ 
требляются съ водою для шлифовки латуни и 
мрамора. Порошокъ турецкаго и арканзазскаго 
0. употребляется какъ наждакъ для шлифовки; 
онъ меньше въѣдается въ поверхность ме¬ 
талла, и поэтому особенно пригоденъ для іфи- 
шлифовки крановъ. Б. Л. 
Оселъ (Азіпиз). — 0. составляетъ лишь 

особый подродъ въ родѣ лошади (Е^ииз; см.). 
Онъ отличается отъ подрода собственно ло¬ 
шади отсутствіемъ мозолистыхъ утолщеній на 
заднихъ ногахъ н хвостомъ, покрытымъ при 
основаніи короткими волосами, а отъ третьяго 
подрода тигровыхъ или полосатыхъ лршадей 
(Нірроіідгіз)—отсутствіемъ полосатой окраски. 
Сюда относится обыкновенный О. (Е^ии8 [Азі¬ 
пиз] азіннз Ь.), двѣ дикихъ африі:анскихъ 
формы, считаемыя за разновидности того же 
вида: африканскій степной, нубійскій О. 
(Е^ииз азіпиз ѵаг. аігісапиз з. Е. (аеніориз) 
и сомалъскій О. (Е^ииз азіпиз ѵаг. зошаіісиз) 
и дикіе азіатскіе 0., которыхъ нѣкоторые зо¬ 
ологи считаютъ за три разныхъ вида: сирій¬ 
скій дикій О. (Едииз Ьешірриз), джагетай илп 
кіангг (Е^ииз Ьешіопиз) п онагръ (Ераиз опа- 
еег), другіе, за два или за одинъ. Нѣкоторыё 
изслѣдователи считаютъ кіанга (подъ назва¬ 
ніемъ А. Кіап§) безусловно отличнымъ отъ 
джигетая. Вообще, какого либо общепринятаго 



262 ОсЕННВЕ РАВНОДЕНСТВІЕ—ОСЕТИНСКІЙ ЯЗЫКЪ 

взгляда на виды подрода О. вь наукѣ еще не 
установилось. Предками обыкновеннаго до¬ 
машняго О. считаются дикіе африканскіе. 
Обыь'новенный 6. сѣраго цвѣта, подлежащій, 
впрочемъ, значительнымъ различіямъ отъ почти 
бѣлаго до буроватаго, вдоль спины и перпен¬ 
дикулярно къ ней черезъ плечи тяпется по 
темной полосѣ,' на ногахъ нерѣдко замѣтны 
поперечныя полосы. Нубійская разновпдность 
(Е. азітнз аГгісапне) имѣетъ ясныя продольную 
п плечевую полосы, но полосы на ногахъ часто 
неявственны; у сомалійской (Е. азіпнз^ зота- 
Ііснз) спинная полоска неясна, плечевой нѣтъ, 
но полосы на ногахъ рѣзко выражены и мно¬ 
гочисленны, кромѣ того этотъ О. отличается 
болѣе кр;шнымъ ростомъ и болѣе длинною 
гривой. Первая разновидность водится въ 
степяхъ верхней Цубіп до Черинаго моря н 
чатсо попадается около Атбары и въ землѣ 
Барка, вторая живетъ въ Сомали. Дикіе афри¬ 
канскіе О. живутъ небольши.ми стадами, со¬ 
стоящими изъ самца и 10—15 самокъ, и по 
образу жизни не отличаются отъ другихъ ди¬ 
кихъ лошадей; они также дики, быстры н 
крайне осторожны. Домашній О. представляетъ 
значительныя различія по виду и свойствамъ, 
въ зависимости отъ климата и ухода. Холод¬ 
ный и сырой климатъ вліяютъ очень дурно, 
въ виду этого—0. южныхъ странъ вообще не¬ 
сравненно лучше среднеевропейскихъ: они 
крупнѣе, красивѣе, покрыты гладкой шерстью, 
сильны, живы и иѳ лѣнивы. Весьма важное 
значеніе имѣетъ при этомъ также уходъ и за¬ 
бота о поддержаніи и облаготженіи породы. 
Лучшіе 0. разводятся въ Египтѣ, Персіи, 
Туркменіи и Аравіи, и высоко цѣнятся. Для 
облагороженія породы прибѣгаютъ иногда къ 
случкѣ съ дикими 0., какъ азіатскими, такъ 
п африканскими. Въ качествѣ вьючныхъ п 
верховыхъ животныхъ 0. являются весьма 
важными домашними животными въ средней 
и южной Европѣ, западной и южной Азіи, 
сѣв. и средней Африкѣ и Южной Америкѣ. 
Кромѣ значительной силы и выносливости 0. 
весьма цѣнны по своей крайней неразборчи¬ 
вости въ пищѣ; они питаются охотно такими 
растеніями, которыхъ не трогаютъ ни лошади, 
ни рогатый скотъ. Ходячее мнѣніе о слабыхъ 
умственныхъ способностяхъ 0. въ значитель¬ 
ной степени ошибочно; оно совершенно не при¬ 
ложимо къ хорошимъ южнымъ 0. н лишь от¬ 
части вѣрно по отношенію къ испорченнымъ 
дурнымъ уходомъ и неблагопріятными клима¬ 
тическими условіями среднеевропейскимъ 0. 
Весьма важными домашними животными осо¬ 
бенно въ гористыхъ странахъ являются по¬ 
мѣси 0. съ лошадьми: мулы н лошаки (см. 
Мулъ). Относптельяо азіатскихъ дикихъ 0.— 
см. Джигетай. В. Ки, 
Осеннее равнодспсѵоіе — моментъ 

перехода склоненія Солнца изъ сѣвернаго въ 
южное, равно какъ точка эклиптики, въ ко¬ 
торой совершается такой переходъ; происхо¬ 
дитъ 10 пли 11 сентября стараго стиля; см. 
Весеннее равноденствіе (т. ѴІ, стр. 101). 

В. В. В. 
Осенніе Печера—еженедѣльное изда¬ 

ніе Василія Малиновскаго, выходившее въ 
СПб. въ 1803 г. Прекратилось на 8-мъ №. 

Осень—для сѣвернаго полушарія Земли н 
весна для южнаго—время года отъ осенняго 
равноденствія до зимняго солнцестоянія. Въ 
метеорологіи принято называть осенью мѣ¬ 
сяцы: сентябрь, октябрь и ноябрь новаго 
стиля; см. Времена года (ѴП, 365). 
Оссттісііім лзык'ь принадлежитъ къ 

н^нскйй зѣа2Д_индо-европвйской семьи язы¬ 
ковъ. Между всѣмн живыми иранскими язы¬ 
ками 0. отличается наибольшей архаичностью 
въ фонетикѣ и отчасти морфологіи, что при¬ 
влекаетъ къ нему особенно вниманіе лингви¬ 
стовъ. Формы склоненія п спряженія значи¬ 
тельно развиты; утраты древнихъ формъ 
возмѣщены нѣкоторыми новообразованіями. 
Въ иранской группѣ 0. языкъ является едия- 
ственнымъ дожившимъ до нашего времени 
потомкомъ наиболѣе сѣверо-западной отрасли, 
къ которой принадлежалъ языкъ азіатскимъ сар¬ 
матовъ и отчасти ПОНТІЙСКИХЪ скиѳовъ. Сар¬ 
матскія слова, выводимыя изъ иранскихъ лич¬ 
ныхъ именъ, сохранившихся въ греческихъ 
надппся.чъ, преимущественно танаидскихъ, об¬ 
наруживаютъ въ фонетическомъ отношеніи 
спеціальное сродство съ 0. языкомъ. См. объ 
этомъ изслѣдованіе Вс. Миллера: «Эпиграфп- 
ческіе слѣды нранства на югѣ Россіи» 
иЖурн. Мнн. Нар. Проев.» 1886, сентябрь). 
О. языкъ представляетъ нѣсколько говоровъ, 
которые можно свести къ двумъ нарѣчіямъ— 
западному и восточному (или юго-восточному). 
СГами осетиньГ разійчаютъ свои говоры слѣ¬ 
дующими названіями: иронскгй (ирскій), дп- 
горекій и туальскій. Ио-иронскн говорятъ 
восточныя общества (тагаурцы, алагирцы, кур- 
татннцы); по-дпгорски—западныя общества по 
р. Уруху (см. Дпгорія) и нѣкоторыя селенія, 
перешедшія нзъ Дигоріи на плоскость; по-ту- 
альски—осетины закавказскіе, сосѣдніе съ гру¬ 
зинами. Отличія между говорами иронскимъ и 
дигорекпмъ на столько значительны, что 
они дѣйствнтелъі» могутъ считаться нарѣ¬ 
чіями, развнвши.чися изъ общеосетинскаго 
праязыка, между тѣмъ какъ говоръ туальскій 
(южно-осетинскій) представляетъ лишь незна¬ 
чительныя фонетическія отличія отъ ирои- 
скаго н можетъ быть правильнѣе названъ 
поднарѣчіемъ послѣдняго. Вбльшее количество 
осетинскаго населенія говоритъ иронскимъ 
говоромъ; наибольшей архаичностью въ фоне¬ 
тикѣ отличается говоръ дигорскій. Азбука для 
0. языка была составлена въ началѣ 40-хъ 
годовъ академикомъ Шёгреномъ. положившимъ 
въ ея основу русскую азбуку, съ нѣкоторыми 
дополненіями и видоизмѣненіями буквъ. Нѣ¬ 
которыя измѣненія шёгреневой азбуки были 
сдѣланы проф. Вс. Миллеромъ въ «Осетин¬ 
скихъ этюдахъ». Для перевода Священнаго 
Писанія на 0. языкъ избранъ былъ господ- 
ствуюніій нронскій діалектъ. Въ переводахъ 
на это нарѣчіе у осетинъ извѣстны: Еванге¬ 
ліе (1-й переводъ 1848, 2-й 1864 г.). Псал¬ 
тырь (1848 г.), Литургія СВ. Іоанна Злато¬ 
уста (1361 г.). Соборныя посланія св., апо¬ 
столовъ (1862 г.) и др. На этомъ же на¬ 
рѣчіи изложена епископомъ владикавказ¬ 
скимъ Іосифомъ Свяиіенная исторія Ветхаго 
и Новаго Завѣта (1881 г.), Иронскіе тексты 
произведеній народной словесности изданы 
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академикомъ Шифнеромъ («Прил. къ XIV т. 
Зап. Ими. Акад. Наукъ», № 4, 1868) и 
Вс. Миллеромъ («Осетинскіе этюды», ч. I, 
1881, и ч. III, 1887). Для дигорскихъ текстовъ 
см. «РііпГ ОззеІіьсЬе ЕггаЫивёѳп іп Вікогі- 
зсЬет Віаіесі», ЬегаизбевеЬеп ѵоп \Ѵ. МіПег 
ипЗ К. ѵоп ЗіаскеІЬегв (СПб., 1891). — Пер¬ 
вая осетинская грамматика составлена ака- 
демпі;омъ Шёгреномъ яа нѣмецкомъ и рус¬ 
скомъ языкахъ, съ краткимъ словаремъ 
(1844). Лингвистическую обработку фонетики 
и морфологіи О. языка см. во 2-й и н-й части 
«Осетинскихъ этюдовъ» Вс. Миллера (М., 1882 
и 1887). Для синтаксиса см. К. ѵоп Зіаскеі- 
Ьег8, «Веіігаее гиг Зупіах без ОззеіізсЬеп» 
(Страсбургъ, 1886). Всев. Миллеръ. 
Осетины—одно изъ индоевропейскихъ 

племенъ Кавказа, занимающее издавна среди¬ 
ну Кавказскаго хребта, по обоимъ его скло¬ 
намъ, главнымъ образомъ меасду 42*5'—43*20' 
с. ш. и 61*10' —62*20' в. д. Пространство, 
на которомъ слышится осетинская рѣчь, за¬ 
ключаетъ въ себѣ около 205—210 кв. миль. 
Кромѣ этого главнаго района, осетинскія по¬ 
селенія распространены по среднему теченію 
Терека, близъ Моздока. Разбросанныя здѣсь 
частью отдѣльно, частью совмѣстно съ посе¬ 
леніями русскими, они обособляются отъ глав¬ 
наго района 50-верстной полосой поселеній 
чеченски.хъ и русскихъ и представляютъ какъ- 
бы колонію въ нѣсколько тысячъ душъ. Тер¬ 
риторія осетинскаго племени представляетъ, 
по высотѣ своей поверхностп, двѣ полосы— 
горную (отъ 3000 фт. п выше) и равнгінную; 
первая заключаетъ въ себѣ около трехъ четвер¬ 
тей всей осетинской территоріи. На сѣверной 
окраинѣ осетинскія поселенія граничатъ съ 
кабардинскими, далѣе перемежаются со стани¬ 
цами казаковъ и аулами ингушей, чеченскаго 
племени. На воет, границѣ по сю сторону 
хребта 0. сосѣдятъ съ ингушами и кистами— 
по теченію 'Терека, на перевалѣ—съ хевсурами 
и пшавами; на южномъ склонѣ, въ бассейнѣ 
Арагвы, аулы 0. перемежаются съ селеньями 
грузинъ. Эта южная полоса-граница, начав¬ 
шись близъ гор. Душета, проходитъ сначала 
у подошвы хребта, а затѣмъ направляется по 
правымъ іфвтокамъ Ліахвы къ вефховьямъ 
Ріона. На 3 осетинскій округъ примыкаетъ 
въ Закавказьѣ, въ верховьяхъ Ріона, къ зем¬ 
лѣ имеретинъ, а въ Предкавказьѣ, по тече¬ 
нію р. Уруха — къ землямъ горскихъ та- 
таръ-балкарцевъ. Такимъ образомъ 0. окру¬ 
жены со всѣхъ сторонъ племенамп, чуждыми 
имъ по языку и происхожденію. 0. по сю сто¬ 
рону хребта распадаются на нѣсколько об¬ 
ществъ; диіорекое. (см. Дпгорія), далѣе къ В, 
по ущельямъ р. Ардона—алагирское (или ва- 
ладжирское), въ ущельяхъ Оріпгъ-дона и его 
притоковъ—куртатгіиекое, въ ущельяхъ Гп- 
зель-дона и Геналь-дона—тагаурское, считаю¬ 
щее себя высшимъ сословіемъ Осетіи. 0., 
частью огрузинивнііеся, въ Закавказьѣ сосѣ¬ 
дятъ съ Душетокпмъ у. Тифлисской и Рачин- 
скнмъ у. Кутаисской губ. н занимаютъ область, 
извѣстную у грузинъ подъ названіемъ Два.ге- 
ти. Сѣв. 0. называютъ ихъ племенемъ туалгпэ. 
Общаго національнаго имени для всего племе¬ 
ни сами 0. не имѣютъ. Всего распространеннѣе 

имя проны (иръ, иронъ), которымъ называютъ 
себя, въ отлнчіѳ отъ дигорцевъ, тагаурцы, кур- 
татнины, алагирцы. У грузинъ 0. называют¬ 
ся осей, страна ихъ—Оссетн, откуда наши 
названія—Осетія, 0. До покоренія кабардиіг- 
цевъ русскими, 0. жпли исключительно въ 
горахъ: кабардинцы не пускали ихъ на плос¬ 
кость, и объ этомъ бѣдственномъ положеніи, 
значительно сократившемъ численность 0., 
сохранились до спхъ поръ воспомнішнія въ 
народѣ. Оттѣснивъ кабардинцевъ отъ горъ, 
русское правительство дозволило 0., страдав¬ 
шимъ отъ крайней скученности населенія въ 
горныхъ ущельяхъ, селиться на плоскостн, п 
съ тѣхъ поръ являются ихъ поселенія по обо¬ 
имъ берегамъ средняго теченія Терека и выше 
на 3, близъ Моздока. 0.—жизнеспособное пле¬ 
мя, быстро увеличивающееся въ своей чи¬ 
сленности съ тѣхъ поръ какъ оно поставлено 
въ болѣе благопріятныя экономическія усло¬ 
вія. По данны.мъ 1633 г., всѣхъ осѳтнновъ 
числилось только 35750 чел.; по свѣдѣніямъ 
60-хъ годовъ, сѣверныхъ 0. числилось 46802, 
южныхъ—19324 чел.; по данны.>іъ кавказскаго 
статист, комитета 1880 г., въ сѣверной Осетіи 
было уже 58926 чел., въ южной—51988; къ 
1&90-МУ году сѣверныхъ осетинъ числится 
уже 74^28 чел. Принимая такое же нароста- 
ніе осетинскаго населенія въ Закавказьѣ, мож¬ 
но заключить, что въ настоящее время общее 
число 0. доходитъ, приблизительно, до 150— 
160 тыс. душъ. По наблюденіямъ доктора 
Гильченка, сѣверные 0. въ большинствѣ (почти 
64*/(|) темноволосы и темноглазы; цвѣтъ кожи 
у нихъ смугловатый, лобъ прямой, широкій, 
съ хорошо развитыми лобными буграми и 
слабо развитыми яадброрнымп дугами; носъ 
довольно большой, выдающійся, прямой; ротъ 
небольшой, съ прямыми, тонкими губами. 0. 
—субъбрахицефалы, съ сильной наклонностью 
къ брахицефаліи; ростъ въ большинствѣ высо¬ 
кій; плечи и тазъ значительной ширины. Въ 
Дигоріи, въ горахъ, довольно часто встрѣчают¬ 
ся блондины. У закавказскихъ 0. блондины 
почти не встрѣчаются, лица менѣе благородныя, 
выраженіе глазъ не такое открытое, какъ у 
сѣверныхъ; вообііге въ н.хъ типѣ замѣтно смѣ¬ 
шеніе съ грузинскимъ племенемъ. На плоско-; 
сти 0. живутъ въ мазанкахъ или побѣленныхъ 
хатахъ; въ горахъ, гдѣ нѣтъ лѣса или онъ 
трудно доступенъ, осетинскія сакли склады¬ 
ваются изъ камней безъ цемента и бЬльшею 
частью прилѣпляются одной стороной къ скалѣ; 
иногда часть боковыхъ стѣнъ таь'же образуется 
горою. Дома состоятъ нерѣдко изъ ■ двухъ 
этажей; нижній служитъ помѣщеніемъ для ско¬ 
та, верхній, сообщаюіційся со дворомъ от¬ 
дѣльной лѣстницей, представляетъ жилое по¬ 
мѣщеніе; третій этажъ, если онъ есть, слу- 
з:птъ кунацкой (комнатой для гостей); чаще 
кунацкая пристраивается около воротъ. Та¬ 
кой домъ, съ башней въ нѣсколько этажей и 
обнесеннымъ стѣною дворомъ, представляетъ 
видъ замка, служившаго вь прежнія тревож¬ 
ныя времена укрѣпленіемъ. Въ горахъ сохра¬ 
нилось еще много такихъ укрѣпленныхъ до¬ 
мовъ. Главная часть осетинскаго дома—боль¬ 
шая общая і.'омната, кухня п столовая вмѣстѣ. 
Цѣлый день въ ней происходитъ стряпня, такъ 
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какъ у 0. нѣтъ опредѣленнаго времени для 
ѣды, и члены семьи ѣдятъ не всѣ вмѣстѣ, но 
сначала старшіе, затѣмъ младшіе. Посреди ком¬ 
наты помѣшается очагъ, надъ которымъ, на 
желѣзной цѣпи, виситъ мѣдный или чугунный 
котелъ. Очагъ составляетъ центръ, около кото¬ 
раго собирается семья. Желѣзная цѣпь, при¬ 
крѣпленная къ потолку у дымового отверстія 
—самый священный предметъ дома: прибли¬ 
зившійся къ очагу и нрпкоснувшійся къ цѣпи 
становится, по понятіямъ 0., близкимъ семьѣ; 
оскорбленіе цѣпи, напр. унесеніе ея изъ дому, 
считается для семьи величайшей обидой, за 
которою прежде слѣдовало кровомщеніѳ. Къ 
главному помѣщенію пристраиваются боковыя 
саклн, служащія спальнями. Кладовая состоптъ 
въ исключительномъ завѣдываніи хозяйки. Ме¬ 
бель составляютъ деревянныя скамьи, изъ ко¬ 
торыхъ одна, болѣе нзящная, вродѣ дивана, по 
правую сторону очага, предназначена исключи¬ 
тельно для мужчинъ; женщинамъ, вообще не имѣ¬ 
ющимъ права сидѣть въ присутствіи мужчинъ, 
полагается особая скамейка налѣво отъ очага. 
По мѣрѣ разростанія семьи (раздѣлы между 
женатыми братьями при жизни родителей— 
явленіе рѣдкое) къ дому пристраиваются новыя 
сакли и хозяйственныя постройки. Всѣ по¬ 
стройки покрываются плоскими крыщаии, на 
которыхъ нерѣдко производится молотьба хлѣ¬ 
ба, сущка зерна. Одежда 0. не отличается отъ 
общекавказсі.'ой, горской: у мужчинъ тѣ же ру¬ 
бахи, бешметы, черкески, щаровары изъ сукиа 
или холста иди бурки; у женщинъ—длинныя ру¬ 
бахи до пять, щаровары и ситцевые иди нан¬ 
ковые полукафтаны съ узкимъ вырѣзомъ на 
груди. Обувь 0.. которые всего чаще ходятъ 
босикомъ—сафьянные или суконные чѳвякп, 
сверхъ которыхъ надѣваютъ въ дорогѣ корот¬ 
кіе бащмакн съ толстой подошвой; для ходабы 
по горамъ, скаламъ и снѣгу употребляются 
поршни. На головѣ О. носятъ зимой барашко¬ 
вую высокую шапку (папаху), лѣтомъ—войлоч¬ 
ную шляпу. Головной уборъ женщинъ соста¬ 
вляютъ шапочки разнаго вида и платки. Муж¬ 
чины въ одеждѣ предпочитаютъ цвѣта темно- 
коричневый и черный, женщины — синій, го¬ 
лубой и алый. Главная пища В., отличающихся 
вообще умѣренностью, хлѣбная—изъ ячменя, 
Ь7курузы, пшеницы, проса, также кушанья изъ 
молока и сыра. Мясо они ѣдятъ лишь по празд¬ 
никамъ и при пріѣздѣ гостей. Изъ напитковъ 
любимѣйшій—ау)ака,просянаяшіохоочищенная 
водка, затѣмъ ячменное черное пиво, буза и 
просяной квасъ. Соль подается не сухая, а 
развѳдеиная въ водѣ съ чеснокомъ. Глав¬ 
ныя занятія О. въ горахъ, гдѣ есть тучныя 
пастбища—скотоводство и земледѣліе. Послѣд¬ 
няго 0. держатся упорно, не смотря на то, что 
въ горахъ земля, удобная для пашни, встрѣ¬ 
чается лишь малыми участками, всегда мень¬ 
ше десятины, достигаетъ высокой цѣнности 
(до 1000 руб. за десятину) и обрабатывается 
съ большимъ трудомъ. Лучше вознаграждается 
земледѣліе на плоскости, гдѣ куі;уруза родит¬ 
ся самъ-100 и 150, пшеница — самъ-50 и 60. 
Въ горахъ рубка лѣса и вывозъ его въ городъ 
даетъ многимъ сотнямъ 0. порядочный зара¬ 
ботокъ. Промышленная дѣятельность и ре¬ 
месла слабо развиты. Вообще экономическое 

благосостояніе горныхъ 0. невысоко, частью 
вслѣдствіе суровыхъ физическихъ условій, 
частью по лѣности и нѳпредпріимчивости муж¬ 
ского населенія. Главный трудъ лежитъ на жен¬ 
щинѣ, р.зботающей съ утра до вечера. Еще не¬ 
давно мужчины только лѣтомъ участвовали 
въ посѣвѣ, косьбѣ, жнитвѣ, а остальное вре¬ 
мя года проводнли бЬльшѳю частью праздно, 
въ безконечныхъ разговорахъ на сборномъ 
мѣстѣ аула или въ посѣщеніи знакомыхъ. Въ 
настоящее время благосостояніе 0., особенно 
на плоскости,замѣтно возрастаетъ; развивает¬ 
ся трудолюбіе и стремленіе къ болѣе куль¬ 
турнымъ условіямъ жизни. 0. воспріимчивы, 
любознательны, сообразительны, легко усво- 
пваютъ русскій языкъ. Значительное число 0. 
учится въ сельскихъ школахъ, нѣкоторые—въ 
среднихъ п ьысшнхъ'.чѳбныхъ заведеніяхъ, осо¬ 
бенно тѳхничѳск'и.хъ. Среди служащихъ граж¬ 
данскаго п военнаго вѣдомства на Кавказѣ чи¬ 
слится нѣсколько десятковъ 0., ни въ чемъ не 
уступающихъ своимъ русскимъ сослуживцамъ. 
Въ послѣдніе годы интеллигентные 0. въ Вла¬ 
дикавказѣ усиленно заботятся о просвѣщеніи 
своихъ соотечественниковъ, стараясь иско¬ 
ренять вредные обычаи и суевѣрія. Въ про¬ 
тивоположность кабардинцамъ, 0. глубоко де¬ 
мократичны. Высшее сословіе возникло у нихъ 
подъ вліяніемъ кабардинцевъ. У тагауриевъ 
уздени или алдары, въ числѣ 11 фамилій, 
имѣли право владѣть рабами; имъ же принадле¬ 
жала земля въ Тагауріи. Второй классъ, сво¬ 
бодный, ио не привилегированный, носилъ на¬ 
званіе фарсаілаювѵ, онъ состоялъ только въ 
нѣкоторой условной зависимости отъ алдаровъ, 
какъ живущій на ихъ землѣ или въ ихъ аулахъ. 
Отношенія фарсаглаговъ іл> алдарамъопредѣля- 
дись обязательствами, при нарушеніи і;оторыхъ 
алдары. могли прогонять фарсаглаговъ съ своей 
земли. Кавдасарды, т. е. дѣти отъ брака ал- 
дара съ женщиной низшаго класса, составляли 
собственность той алдарской фамиліи, къ кото¬ 
рой принадлежала ихъ мать, и не могли быть 
никому ни проданы, ни уступлены. Они обязаны 
были исполнять всѣ назначаемыя имъ работы и 
за неисполненіе приказаній владѣльцевъ могли 
быть наказываемы тѣлесно и даже убиваемы; 
убійца кавдасарда не подвергался крово- 
мщеиію, но платилъ остальнымъ членамъ 
своей фамиліи извѣстную пеню, за причи- 
иеиный имъ матеріальный ущербъ. Рабы 
(гурдзіаги) изъ военноплѣнныхъ были вполнѣ 
безправны, могли быть продаваемы по оди- 
ночі^ или цѣлыми семьями и умерщвляемы 
по произволу владѣльца.. Въ Дигоріи алда- 
рамъ соотвѣтствовали бадчляты, потомки 
какого-то Бадила, по преданію принесшаго 
въ Дигорію первое огнестрѣльное оружіе и 
защищавшаго дигорцевъ отъ враговъ. Дѣти ихъ 
отъ такъ называемыхъ пмениыхі женъ, т. е. 
дѣвушекъ изъ низшаго сословія, соотвѣтство¬ 
вали тагаурскимъ кавдаеардамъ. Остальными 
осетинскими обществами ни алдары, ни ба- 
диляты высшими сословіями не признавались. 
Русскимъ правительствомъ члены этихъ со¬ 
словій признаются привилегированными срав¬ 
нительно съ другими 0., но иѳ приравнены ігь 
дворянамъ; они пользуются только нѣкоторыми 
льготами, напр., правомъ опредѣленія дѣтей 
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въ военно-учебныя заведенія. Обычное право 
0-, представляющее иного архаичнаго н пнте- 
реснаго въ научномъ отношеніи, обстоятельно 
разработано въ трудѣ М. М. Ковалевскаго: 
(Современный обычай в древній законъ» 
(М., 1887). Главныя этическія начала, ру¬ 
ководящія жизнью О.—уваженіе іп> старшинъ 
по возрасту, кровоищеніе и гостепріимство. 
Каждый осетинъ считаетъ обязанностью вста¬ 
вать при входѣ старшаго и привѣтствовать 
его, хота бы онъ былъ низшаго происхожденія; 
взрослые сыновья не имѣютъ права сидѣть 
въ присутствіи отца, хозяинъ не можетъ 
сѣсть предъ гостемъ безъ его разрѣшенія и 
т. п. Вообще семейныя и общественныя от¬ 
ношенія опредѣляются строгимъ этикетомъ и 
своеобразными понятіями о благопристойно¬ 
сти, часто до крайности стѣснительными. Обы¬ 
чай кровомщенія, свято соблюдавшійся преж¬ 
де, но теперь почти искорененный, велъ къ 
постояннымъ войнгшъ между отдѣльными фа¬ 
миліями и значительно умалилъ численность 
осетинскаго племени. Гостепріимство соста¬ 
вляетъ до сихъ поръ выдающуюся черту О.; 
съ большей искренностью и радушіемъ оно 
соблюдается въ мѣстахъ меньше тронутыхъ 
европейскою культурой. Вракъ у О. основанъ 
былъ до послѣдняго времевн исключительно 
иа уплатѣ за невѣсту калыма (ирэда), кото¬ 
рый женихъ долженъ былъ пріобрѣсти само¬ 
лично. Размѣръ калыма опредѣлялся досто- 
пнствомъ невѣсты и вступающихъ въ родство 
семей. Въ 1866 г. представители горскихъ со¬ 
словій сѣверной Осетіи, собравшись въ Вла- 
дикавк'азѣ, установили норму калыма въ 2и0 
руб. равно для всѣхь сословіе Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ часть калыма, а иногда и весь ка¬ 
лымъ идетъ въ приданое дѣвушкѣ. Свадьба 
у О. обставлена многими обрядами, сохраня¬ 
ющими интересные слѣды старииы. Между 
похоронными обрядами заслуживаютъ внима¬ 
нія такъ назыв. посвященіе коня покойнику, 
совершаемое иа могилѣ, и помнит. Цѣль пер¬ 
ваго обряда—чтобы покойникъ имѣлъ коия 
въ загробномъ мірѣ и могъ доѣхать благопо¬ 
лучно до мѣста ему назначеннаго (см. описа¬ 
ніе обряда въ «Осетинскихъ этюдахъ». I, 109 
—115). Поминки состоятъ въ обильномъ уго¬ 
щеніи ие только родственниковъ, но всѣхъ 
одноаульцевъ и пришельцевъ, въ честь покой¬ 
наго, при чемъ такъ иазыв. великія поминки 
сопровождаются иногда скачкой в стрѣльбой 
въ цѣль на призы, выдаваемые семьей умер¬ 
шаго. На поминки 0. смотрятъ, какъ на корм¬ 
леніе умершихъ предковъ, полагая, что пища, 
съѣздаемая на поминкахъ, достигаетъ ихъ. 
Нельзя болѣе оскорбить осетина, какъ ска¬ 
завъ, что его мертвые голодаютъ. Многочис¬ 
ленность и дороговизна поминокъ (до 1000 р. 
и болѣе) разорила не мало семей Осетіи. Въ 
послѣдніе годы нѣсколько разъ обсуждался въ 
сельскихъ собраніяхъ и съѣздахъ вопросъ объ 
ограниченіи числа поминоігь и сокращеніи ихъ 
стоимости и, повидимому, ие безъ результата. 
—0. исповѣдуютъ оффиціально въ большинствѣ 
христіанство, въ меньшинствѣ — магометан¬ 
ство. Послѣднее, проникшее къ нимъ изъ 
Кабарды, распространено болѣе въ Днгоріи и 
среди привилегированныхъ сословій — алда- 

ровъ, бадилятъ./Вслѣдствіе дѣятельности об¬ 
щества возстановленія христіанства иа Кав¬ 
казѣ, число осетинъ-мусульманъ постепеняо 
уменьшается. Однако, христіанство до сихъ 
поръ коснулось осетинъ лишь поверхностно 
и не столько своей нравственной сторо¬ 
ной, сколько внѣшней обрядностью. Христіан¬ 
ская мораль мало извѣстна С), и противорѣчить 
во многомъ ихъ, сложившимся вѣками, эти¬ 
ческимъ понятіямъ; христіанская догматика 
большинству 0. мало понятна. Принимая 
христіанство, 0. исполняютъ нѣкоторые об¬ 
ряды, соблюдаютъ посты и праздники, посѣ¬ 
щаютъ церковь, упоминаютъ имя Христа и 
нѣкоторыхъ святыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
справляютъ и прежніе языческіе обряды, про¬ 
износятъ моленія своимъ аульнымъ и семей¬ 
нымъ святынямъ, въ извѣстные дни прино¬ 
сятъ жертвы — барановъ, козловъ, быковъ. 
Впрочемъ, на старинныя религіозныя вѣрова¬ 
нія осетинъ рано уже легло наслоеніе хри¬ 
стіанства, которое нѣкогда было распростра¬ 
няемо среди ихъ предковъ на сѣв.-зап.—ви- 
зантійскимп. па югѣ — грузинскими миссіоне¬ 
рами. Имена Христа, Богоматери и нѣкоторыхъ 
святыхъ были давно извѣстны 0., а также 
нѣкоторые посты и праздники. БЬльшая 
часть мѣстныхъ святынц особенно такихъ, 
которыя пользуются наибольшимъ почетомъ 
—мѣста, нѣкогда освященныя христіанствомъ, 
иапр. развалины церквей а часовенъ. Въ 
обрядахъ 0. также видны слѣды заглохшаго 
христіанства, смѣшавшагося съ древнѣйшимъ 
язычествомъ. Не менѣе поверхностно косну- 
иулось 0. и магометанство: 0., принявшіе ис¬ 
ламъ, узнали имя «Махамата», иазыв. ими 
иногда «Солнцевымъ сыномъ», стали совершать 
омовенія, соблюдать пятницу, поститься во 
время ^розы (рамазана) и проч., иоэто не мѣ¬ 
шало имъ справлять прежнія празднества и 
чтить древиія святыни. Признавая отвле¬ 
ченно существованіе Бога, О. въ повседнев¬ 
ной жизни обращаются съ моленіями ко мно¬ 
жеству духовъ, завѣдующихъ разными обла¬ 
стями природы и жизни людей, каковы Уапнл- 
ла (соотвѣтствующій св. Иліи)—властитель 
грома и молніи, Авеати—покровитель охот¬ 
никовъ, Барсижырь—властитель надъ мерт¬ 
выми въ загробномъ мірѣ и ми. др. (си. «Осе¬ 
тинскіе этюды» Вс. Миллера, т. 11, гл. УІІ). 
Значительный интересъ представляетъ народ¬ 
ная словесность 0., особенно' ихъ сішзанія о 
богатыряхъ, называемыхъ нартами (см. Нарт- 
скіе богатыри). Нѣкоторые типы и сюжеты 
осетинскаго иартовскаго эпоса встрѣчаются 
въ сказаніяхъ кабардинцевъ и чеченцевъ. По¬ 
слѣдніе, повидимому, заимствовали нѣкоторые 
разсказы у 0., которые сами кое-что получили 
отъ кабардинцевъ. Въ осетинскій иартовскій 
эпосъ проникли также изъ Закавказья, чрезъ 
посредство грузинъ, нѣкоторые сюжеты, свя¬ 
занные съ персидскимъ богатыремъ Рустемомъ, 
героемъ почти общеизвѣстнымъ на Кавказѣ. 
Кромѣ эпическихъ сказаній, 0. имѣютъ ие 
мало пѣсенъ, особенно сатирическихъ и юмо¬ 
ристическихъ, которыя также легко склады¬ 
ваются, какъ забываются и смѣняются новы¬ 
ми. Широко распространены въ народѣ пѣніе 
и игра яа музыкальныхъ инструментахъ— 
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двухтсрунной скрипкѣ (фандыръ) и свирѣли 
(между пастухами). Эти инструменты въ на¬ 
стоящее время быстро вытѣсняются русской 
гармоникой.—О. болѣе другихъ кавказскиx^ь 
народовъ обратили на себя вниманіе европей¬ 
ской науки, своей принадлежностью къ индо¬ 
европейской семьѣ народовъ по языку, а так¬ 
же вопросомъ о ихъ историческомъ прош¬ 
ломъ. Еще въ 1822 г. Клапротъ высказалъ 
мнѣніе, что О.—потомки алановъ (см.). Даль¬ 
нѣйшія разысканія подтвердили предположе¬ 
ніе, что въ числѣ алановъ были и предки О., 
п уяснили иранское происхожденіе послѣд¬ 
нихъ, а также ихъ родство сь азіатсі.пми 
сарматами (см.). О. составляютъ остатокъ нѣ¬ 
когда многочисленнаго иранскаго племени, за¬ 
нимавшаго значительное пространство на сѣ¬ 
верномъ Кавказѣ, на нижнемъ Дону п въ 
Черноморьѣ. До самаго Эльборуса и далѣе 
въ области верхней Кубани до сихъ поръ 
сохранились осетинскія названія рѣкъ, уще¬ 
лій, переваловъ, горъ и проч., свидѣтель¬ 
ствующія о томъ, что эти мѣста были на¬ 
селены предками О. Наблюденіе типа гор¬ 
скихъ татаръ, изученіе ихъ преданій и обы¬ 
чаевъ приводитъ къ убѣжденію, что татары 
застали здѣсь коренное осетинское населеніе. 
Предки О., извѣстные русской лѣтописи подъ 
именемъ асовъ (см.), жили еще далѣе на западъ, 
на низовья^Кубани и Дона, который доселѣ 
сохранилъ свое осетинское имя (доя — по- 
осетински вода, рѣка). Древность иранскихъ 
поселеній на юго-востокѣ Россіи восходитъ 
еще ко временамъ греческихъ черномор¬ 
скихъ колоній. Въ греческихъ надписяхъ Ти- 
раса, Ольвіи, Пантикапен и особенно Танаиды 
встрѣчается, среди ве-греческихъ личныхъ 
именъ, множество иранскихъ, указывающихъ 
на присутствіе значительнаго иранскаго эле¬ 
мента въ мѣстномъ населеніи. Лингвистиче¬ 
скій разборъ этихъ именъ далъ возможность 
уяснить нѣкоторые фонетическіе законы сар¬ 
матскаго языка п установить его спеціальное 
родство съ осетинскимъ. Историческими дан¬ 
ными о судьбѣ предковъ О. служатъ немного¬ 
численныя письменныя свидѣтельства объ 
азіатскихъ сарматахъ, аланахъ, а также скуд¬ 
ныя указанія русской лѣтоппсн объ ясахъ. Бли¬ 
жайшіе южные культурные сосѣди О., грузины, 
также сохранили въ своихъ лѣтописяхъ нѣ¬ 
сколько свидѣтельствъ о набѣгахъ оссовъ на 
Закавказье. Армянскій историкъ Моисей Хо- 
ренскій знаетъ оссовъ подъ именемъ аланъ, 
подъ которымъ они были извѣстны и визан¬ 
тійскимъ историкамъ .(см. 3 часть «Осетин¬ 
скихъ этюдовъ», гл. I, II н III). Въ грузин¬ 
ской лѣтопнсп оссы изображаются народомъ 
сильнымъ, многочисленнымъ, выставлявшимъ 
для набѣговъ нѣсколько десятковъ тысячъ 
всадниковъ. Упоминаются осетпнскіе царн 
и родственные союзы между грузинскимъ 
царскимъ домомъ (Багратндовъ) и осетин¬ 
скимъ. Могущество О., ослабленное на сѣверѣ 
Кавказа русскими, черкесами (касогамиі и 
половцами, было окончательно подорвано та¬ 
тарскимъ погромомъ во времена Чпнгпсъ- 
хана. Осетины вынуждены были платить 
дань татарамъ. На сѣверѣ татары заняли 
часть осетинской территоріи, а кабардинцы 

I окончательно заперли О. въ горахъ. Дигорцы, 
тагаурцы и часть куртатинцевъ были данни¬ 
ками кабардинцевъ еще въ началѣ XIX вѣка. 
Южные О.; прежде столь грозные для Закав¬ 
казья, подчинились -вліянію грузинъ и сталп 
въ крѣпостную зависимость отъ грузпнскихъ 
феодаловъ Эрнстовыхъ и Мачабеловыхъ: Во¬ 
двореніе русскаго владычества на Кавказѣ 
было благопріятно для О., нашедшихъ въ рус¬ 
скомъ правительствѣ поддержку съ одной 
стороны противъ кабардинцевъ, съ другой— 
противъ притѣсненій высшаго сословія и гру¬ 
зпнскихъ князей. Вслѣдствіе подстрекательствъ 
со стороны послѣднихъ происходили среди 
южныхъ О., по мѣстамъ, волненія, но мѣры 
правительства н дѣятельность миссіонеровъ все 
болѣе и болѣе сближали О. съ русскими. Осо¬ 
бенно содѣйствовало этому сближенію раці¬ 
ональное распредѣленіе земельныхъ участковъ, 
состоявшееся въ началѣ 60-хъ гг.: вся земля, за¬ 
нимаемая О., была разд'ѣлена, по возможности, 
совершенно равномѣрно между всѣмн обіце- 
ствамн и въ основаніе количества надѣловъ бы¬ 
ло положено только количество населенія. Для 
ббльшаго удобства въ пользованіи земельными 
участками нѣкоторые изъ населенныхъ пунк¬ 
товъ равнины были впослѣдствіи перемѣщены 
на другія мѣста. При надѣлѣ земельными 
участками всѣхъ жителей, алдарамъ, на слу¬ 
чай ихъ нежеланія воспользоваться своими 
надѣлами наравнѣ съ другими, были предоста¬ 
влены участки земли, по ЗОО дес. на семью, въ 
Кубанскоіі области. Въ 1866—67 гг. соверши¬ 
лось въ Осетіи освобожденіе крѣпостныхъ со¬ 
словій отъ власти помѣщиковъ. Къ этому вре¬ 
мени изъ всего осетинскаго населенія нахо¬ 
дилось въ крѣпостномъ состояніи 1445 чел. 
въ Терской области и до 20000 въ Закавказьѣ. 
Литература объ 0., вообще довольно обшир¬ 

ная, приведена во 2-й части «Осетинскихъ 
этюдовъ» (стр. III—VII, М., 1882), Вс. Мил¬ 
лера, и во 2 выпускѣ «Систематическаго опи¬ 
санія коллекцій Дашковск. этнограф, музея» 
(М., 1889). Главныя сочиненія; Н. Гильченко, 
«Матеріалы для антропологіи Кавказа. I. 
Осетины» (СПб., 1890); Д. Лавровъ, «Замѣт¬ 
ки объ Осетіи н осетинахъ», въ «Сборн. ма¬ 
теріаловъ для описан, мѣстн. и племенъ Кав¬ 
каза» (вып. III, 1883); С. Кокіевъ, «Записки 
о бытѣ осетинъ», въ «Сборы, матеріаловъ по 
этнографіи», издав, при Дашковск. этнограф, 
музеѣ (вып. I, 1885). Йартскгя сказанія изда¬ 
ны въ I части «Осетннскн.хъ этюдовъ», а так¬ 
же въ «Сборникѣ свѣдѣній о кавказскихъ гор¬ 
цахъ» (вып. III. V и IX). Вс. Миллеръ. 
Осетіи — мѣстность, занимаемая осети¬ 

нами (см.); обнимаетъ часть Терской обл. (за¬ 
падная половияа Владикавказскаго округа) 
и Тифлисской губ. (около одной трети Ду- 
шетскаго у. и большая часть Горійскаго). Часть 
Горійскаго у. въ 4іі-хъ и 50-хъ годахъ носила 
назв. Осетинскаго окр. Тифлисской губ Почти 
вся 0. представляетъ мѣстность въ высшей 
степени гористую, прорѣзанную множествомъ 
глубокихъ долинъ и ущелій. По ней проходитъ 
Главный Кавказскій хребетъ и такъ называе¬ 
мый Боковой, который пересѣкается съ Глав¬ 
нымъ въ предѣлахъ 0., и.менно вблизи горы 
Адай-хохъ (15254 фт.). Къ замѣчательнѣйшимъ 
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верпіинамі. 0. относятся въ Главномъ хребтѣ: 
Зильга-xо:^ъ (120-1:5 фт.), Зикарп, Тепли (14510 
фт.), Архонт,, а въ боновомъ—Адаіі-хохъ, лѳ- 
жаіцііі почтп у са,чаго пересѣченія Бокового 
хребта съ Главнымъ, Сырхи-барзонтъ (13637 
фт.), Джнмарай-хохъ (15694 "фт.), Казбекъ 
(16516 фт.) ц т. д. Главный Кавказскій хре¬ 
бетъ и Боковой даютъ отъ себя множество 
высокихъ отроговъ. Къ сЬверу отъ Боко¬ 
вого хребта тянется еще хребетъ Черныхъ 
горъ, съ вершинами Каріу-хохъ (11164 фт.), 
Кіонъ-хо.хъ (11230 фт.) п т. д. Ыа нѣкото¬ 
рыхъ вершинахъ каю. Главнаго, такъ и Бо¬ 
кового хребта лежатъ массы вѣчныхъ снѣ¬ 
говъ, дающихъ начало многимъ леднпкамъ. 
Нѣкоторые изъ послѣднихъ, напримѣръ Кара¬ 
томъ, Тана и Цейскій, принадлежатъ къ нан- 
большпмъ на Кавказѣ. Обиліемъ сяѣговъ п 
глетчеровъ на горахъ объясняется существо¬ 
ваніе въ 0. безчисленнаго множества горныхъ 
ручьевъ п рѣчекъ. Предгорья 0. до сихъ норъ 
покрыты довольно значительными лѣсами, со¬ 
стоящими пзъ разлнчны.хъ лиственныхъ по¬ 
родъ. Въ горахъ, кромѣ того, часто встрѣ¬ 
чается сосна и можжевельники. Въ лѣсахъ 0. 
водятся медвѣдп, волкп, дикія свиньи, олени, 
серны, косули, туры (Аевосегоз РаІІазіі 
ВоиіІІ.) и многіе другіе звѣри. Въ прежнія 
времена здѣсь водились даже зубры, доказа¬ 
тельствомъ чему служатъ названія нѣкото- 
ры.хъ мѣстностей, а таінке черепа зубровъ, до 
сихъ поръ встрѣчающіеся въ свящеяныхъ пе¬ 
щерахъ 0. (см. Олисай-домъ). Горы 0. имѣ¬ 
ютъ прохладный, очень 'здоровый климатъ. 
Изъ минеральныхъ богатствъ первое мѣсто 
занимаетъ свинцово-серебряная руда, добы¬ 
ваемая главнымъ образомъ въ долинѣ Ардона 
и его притоковъ (Садовскій рудниігь). Во мно¬ 
гихъ мѣстахъ, нанр. вблизи ледника Тменикау, 
находятся минеральныя воды, которыми поль¬ 
зуются только туземцы. См. Терская область. 

Н. Диничкг. 
Оссѵілоііыл рыбы (Асірѳнзегібае)— 

семейство рыбь пзъ отряда (по другимъ под¬ 
класса) ганоидныхъ (Сапоійеі; см.), подотря¬ 
да (по другимъ отряда) Сѣопіігозіеі. Харак¬ 
теризуются слѣдующими признаками: тѣло вы¬ 
тянутое въ длину, почти вальковатое, съ о 
продольными рядами костяныхъ щитковъ: мор¬ 
да вытянутая въ длину, почти лопатообразная 
пли коническая, съ небольшимъ поперечнымъ 
беззубымъ рто.мъ. который лежитъ на вижней 
сторонѣ головъ» п можетъ выдвигаться; на 
нижней сторонѣ морды, кпереди отъ рта, 
4 успка, расположенныхъ въ видѣ попереч¬ 
наго ряда; вертикальные плавнпки спереди 
съ однимъ рядомъ Інісга (см. Ганоидныя); 
спинной и заднепроходный плавники прибли¬ 
жены къ хвостовому; жаберныя перепонки 
сливаются на горлѣ и прикрѣплены къ зѣву; 
жаберныхъ лучей нѣтъ; жаберъ 4, есть также 
2 придаточныхъ жабры; плавательный пузырь 
большой, простой, имѣющій сообщеніе со сппн- 
ііоіо стороной пищевода. Къ осетровымъ ры¬ 
бамъ относятся два рода: осетръ (Асіреи- 
зег) п скафпрпнхъ (йсарЬігЬупснз) — всего 
около 25 видовъ, водящихся исключитель¬ 
но въ умѣренномъ поясѣ сѣвернаго полуша¬ 
рія: въ Европѣ, Азіи и Сѣверной Америкѣ. 

4 вида относятся ет. роду ЗсарЬігЬупсішз, 
остальные къ роду Асірензег. Сюда относятся 
2 вида европейскаго осетра, осетры Сибири и 
Китая, нѣсколько видовъ осетровъ Сѣв. Аме¬ 
рики, бѣлуга, стерлядь, севрюга, шипъ (см. 
Осетръ, Бѣлуга, (стерлядь. Севрюга, Шипъ). 
Сюда относятся по большей части крупныя 
рыбы; бѣлуга является самою крупною пзъ 
ыбъ, встрѣчающихся въ прѣсныхъ водахъ, 
олова покрыта панцыремъ изъ костяныхъ 
щптовъ, одѣвающимъ хрящевой черепъ; кожа 
на остальномъ тѣлѣ имѣетъ пять продольныхъ 
рядовъ костяныхъ щитковъ, имѣющихъ по 
продольному ребру, съ болѣе или менѣе вы- 
ступаюигей въ видѣ бугра илп шнпа верхуш¬ 
кою. Одинъ рядъ тянется по средней линіп 
спины, два по бокамъ, два по сторонамъ брю¬ 
ха, благодаря чему тѣло получаетъ болѣе 
илп менѣе замѣтную (смотря по степени раз¬ 
витія щптковъ) пятигранную форму. Осталь¬ 
ная кожа илп покрыта неправильными мелкими 
щитками, придающими ей шероховатость, илп 
голая. У ЗсарЬігЬупсііиз задній конецъ тѣ¬ 
ла сильно утончается и здѣсь ряды большихъ 
щптковъ примыкаютъ друп. къ другу. Усики 
на нижней сторонѣ головы являются органами 
осязанія, а по всей вѣроятности играютъ 
также роль другихъ органовъ чувствъ; на нихъ 
найдены нервныя окончанія типа луковочекъ 
пли почекъ (см. Органы чувствъ),, вѣроятно 
служащія при отыскпваніи пищи. Ротъ окру¬ 
женъ мясистой губою и способенъ значительно 
выпячиваться при схватываніи добычи. Всѣ 
0. рыбы или проходныя илп прѣсноводныя; 
для метанія икры проходныя, а равно и жи¬ 
вущія въ озерахъ входятъ въ рѣкп. 0. рыбы 
въ высшей степени плодовпты и число яичеісь 
у крупныхъ особей опредѣляется въ нѣсколько 
милліоновъ. Кромѣ весенняго хода въ рѣки 
для нереста, 0. рыбы входятъ мѣстами въ 
рѣки также осенью для зимовки. Держатся 
эти рыбы преимущественно у дна, питаются 
различной животной пищей: рыбой, моллю¬ 
сками, червями, насѣкомыми. О. рыбы (имен- 
ио представители рода осетръ—Асірѳизег) 
имѣютъ важное промысловое значеніе. Мясо 
ихъ высоко цѣнится, еще болѣе цѣнный про¬ 
дуктъ составляетъ пира; кромѣ того, плава¬ 
тельный пузырь даетъ цѣнный клей, спнннаи 
струна употребляется въ пишу подъ назва¬ 
ніемъ вязиги; см. Осетръ, Бѣлуга и т. д.). Въ 
ископаемомъ состояніи О. рыбы извѣстны лишь 
съ эоцена. Въ зоогеографическомъ отношеніи 
весьма интересенъ родъ осарЬігЬупсЬнз, пред¬ 
ставители котораго водятся съ одной стороны 
въ Туркестанѣ, съ другой въ Сѣв. Америкѣ, 
что заставляетъ видѣть въ современныхъ ви¬ 
дахъ этого рода остатки прежде широко рас¬ 
пространенной фауны. Л. Кн. 
Оссхр-ь, въ широкомъ смыслѣ этого сло¬ 

ва—Асірензег, родъ рыбъ изъ семейства осе¬ 
тровыхъ (Асірепзегібае; см.). Родъ Асірензег 
характеризуется слѣдующими признаками: 
продольные ряды костяныхъ щитковъ не слп- 
ваются между собою на хвостѣ; брызгательныя 
отверстія есть, лучи хвостового плавника оги¬ 
баютъ конецъ хвоста. Сюда относится около 
20 видовъ по большой части крупныхъ рыбъ 
сѣвернаго умѣреннаго пояса, изъ которыхъ 
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нѣкоторые достигаютъ весьма значительныхъ, 
даже (бѣлуга) громадныхъ размѣровъ (Ѵ, 239). 
Большая часть видовъ—рыбы проходныя, вхо¬ 
дящія весною изъ морей въ рѣі;и для метанія 
икры, нѣкоторые виды также н осенью для того, 
чтобы провести здѣсь зиму въ спячкѣ. Нѣко¬ 
торые виды—прѣсноводные, живущіе въ рѣ¬ 
кахъ или входящіе въ рѣки для метанія 
икры изъ озеръ, въ которыхъ живутъ обыкно¬ 
венно. Область "распространенія рода Асіреп- 
зег обнимаетъ Европу, Азію и сѣв. Америку. 
Нѣкоторые виды (нѣмецкій О. — Асірепзег 
зіпгіо, а также по Гюнтеру американскій О.— 
А. шасиіаіиз) обладаютъ весьма обширной 
областью распространенія, такъ какъ водятся 
и въ Европѣ, и въ Америкѣ (по отношенію къ 
А. шасиіаіиз явленіе эту носитъ, невидимому, 
случайный характеръ; онъ иногда заплываетъ 
въ европейскія воды, но А. зіпгіо встрѣчает¬ 
ся и въ Европѣ и въ Америкѣ нормально). 
О. держатся преимущественно у дна, питают¬ 
ся рыбою, моллюсками, червями и т. д.; круп¬ 
ныя бѣлуги глотаютъ также утокъ н молодыхъ 
тюленей. Количество икры весьма велико и 
составляетъ Ѵві ‘Л и даже у весьма крупныхъ 
бѣлугъ до Ѵт вѣса тѣла; поэтому число яицъ у 
крупныхъ рыбъ можетъ доходить до нѣсколь¬ 
кихъ милліоновъ (у наиболѣе крупныхъ бѣлугъ, 
предполагаютъ, до К) милліоновъ). Не смотря 
яа такую, громадную плодовитость, количество 
рыбъ, относящихся къ этому роду, уже сильно 
уменьшилось, вслѣдствіе безпощаднаго п неос¬ 
мотрительнаго лова. Въ промысловомъ отно-, 
шеиіи рыбы эти весьма цѣнны: кромѣ вкусна¬ 
го и сравнительно весьма цѣннаго мяса, отъ 
нихъ получается сравнительно громадное ко¬ 
личество икры, представляющей одинъ изъ 
наиболѣе цѣнныхъ рыбныхъ продуктовъ, пла¬ 
вательные пузыри, дающіе высокаго качества 
рыбій клей, п спинная струяа, употребляемая 
въ пищу подъ названіемъ вязиги. Мясо идетъ 
въ продажу въ свѣжемъ видѣ, мороженомъ, 
соленомъ, вяленомъ и копченомъ. Наиболь¬ 
шее богатство какъ по числу видовъ этого 
рода, такъ и по количеству добываемыхъ про¬ 
дуктовъ представляетъ Россія. 1. Ф. Брандтъ 
принимаетъ слѣдующіе виды, водящіеся въ 
предѣлахъ Россіи: а) подродъ бѣлуга 1) бѣлу¬ 
га (Асірепзег Ьизо Е.) и 2) калуга (А. баигі- 
сизСдеогеі з. огіепіаііз РаіІ.), громадная рыба, 
замѣняющая бѣлугу иа Амурѣ; б) подродъ О. 
3> ргусскій О. (А. (лйЫепзіаебіі Вгбі еі Ваіг), 
4) бэровъ О. (А. Ьаегі Вгбі), 5) гпреиковъ О. 
(А. зсЬгепскіі Вгбі), 6) нѣмеггкій О. (А. зіигіо 
Б.); в) подродъ севрюга 7) севрюга (А. зіеііа- 
іиз РаІІ.); г) подродъ шипъ 8) шипъ (А. ЗЬіра 
Оаібепзі») и 9) соединяемый теперь съ послѣд- 
цнмъ въ одинъ видъ Л. пийіѵепігіз ЬоѵеІв1сі\ 
д) подродъ стерлядь съ единственнымъ видомъ 
10) стерлядь (А. гиіЬепиз Б.). Кромѣ того 
недавно описаны видъ 0. А. зіевогЬупсЬнз Ні- 
коккі) и разновидность или видъ шипа А. 
регзісиз Вогобіп. Такимъ образомъ въ Россіи 
водятся до 10 видовъ рода Асірепзег. Глав¬ 
ными центрами промысла являются моря 
Каспійское и Азовское съ Чернымъ и рѣки, 
впадгшщія въ нихъ, преимущественно проте¬ 
кающія въ предѣлахъ Россіи. Размѣры про¬ 
мысла здѣсь все еще громадны, не смотря на 

значительное уменьшеніе количества осетро¬ 
выхъ рыбъ вообще. Здѣсь ловится бѣлуга, рус¬ 
скій (Э., шипъ, севрюга п (въ рѣкахъ) стер¬ 
лядь, а въ Каспійскомъ морѣ кромѣ того 
персидскій 0. (А. регзісиз). Въ рѣкахъ Балтій¬ 
скаго бассейна и въ Балтійскомъ морѣ ловится 
лишь нѣмецкій 0. и, въ сравнительно маломъ 
количествѣ, въ рѣкахъ бассейна Европейскаго 
Ледовитаго океана стерлядь (въ Сѣв. Двпнѣ) и 
изрѣдка сибирскій 0. (въ Вечерѣ). Большое 
количество 0. водится также въ рѣкахъ Сибнрн: 
въ бассейнѣ Обп—А. Ьаегі и отчасти А. зіе- 
погЬупсЬиз, въ бассейнѣ Енисея тѣже два ви¬ 
да съ преобладаніемъ послѣдняго; въ Араль¬ 
скомъ бассейнѣ-шипъ, въ Амурскомъ—А. 
ЗсЬгенкіі н А. баигіеиз. 
Ловъ осетровыхъ рыбъ (н именно предста¬ 

вителей рода О.) въ Россіи гораздо больше, 
чѣмъ во всѣхъ осталыіы.хъ странахъ взятыхъ 
вмѣстѣ. Во даннымъ, приводимымъ 0. А. Грим¬ 
момъ («Рыболовство и промыслы морскихъ 
звѣрей», въ изданіи дпт. земледѣлія іі сельской 
промышленности: «Сельское и Лѣсное Хозяй¬ 
ство Россіи», 1893), уловы осетровыхъ рыбъ 
въ Европейской Россіи выражаются слѣдую¬ 
щими средними цифрами; 

Районъ Каспійскаго рыболовства: 
1) Каспійско-Волжское рыболовство (Волга 

ниже Камышина и сѣверная часть Каспій¬ 
скаго моря, за исключеніемъ участковъ, при¬ 
надлежащихъ къ уральскому и терскому ры¬ 
боловству): бѣлуги, осетра, севрюги и шипа 
600000 пд.; стерляди 500000 шт.—12500 пд.; 
изъ иихъ икры 40000 пд.; клея (вмѣстѣ съ 
сомовьимъ) 5000 пд.; вязиги 4000 пд. 

2) Каспійско-Терское рыболовство (устье 
Терека и прилежащая часть Каспійскаго моря 
на Ю до р. Самура): бѣлуги, осетра, шнпа, сев¬ 
рюги 40000 шт. — 8000 пд.; изъ нихъ икры 
600 пд. 

3) Каспійско-Уральское рыболовство (Уралъ 
въ предѣлахъ Уральской областп и часть Кас¬ 
пійскаго моря, принадлежащая уральскому вой¬ 
ску); бѣлуги, осетра, шипа, севрюги ЗсОООО пд., 
изъ нихъ икры 18000 пд., балыка 150') пд., 
клея 200 пд., вязиги 200 пд. 

4) Каспійско-Курапское рыболовство (Кура 
съ Акушей и море отъ р. Самура до р. Аста- 
ры); бйуги 5500 шт.—55000 пд., осетра и шипа 
700000 шт.—425000 Пд.; севрюги 900000 шт.— 
225000 пд.; изъ нихъ икры 45000 пд.; балы¬ 
ка 450000 шт. 

5) Рыболовство въ юго-востЬчной части Кас¬ 
пійскаго моря-, осетровыхъ рыбъ 50000 пд., 
икры (вмѣстѣ съ икрою частиковой рыбы) 
3000 пд. Всего Каспійское рыболовство даетъ 
осетровыхъ рыбъ 1675500 пд. 

Районъ Азовскаго рыболовства. 
1) Лговско-Донское рыболовство (Донъ съ 

гирлами); бѣлуги 200 шт.—2000 пд.; осетра 
5000 шт. — 3750 пд.; севрюги 40000 шт.— 
18000 пд.; шипа 150 шт.—600 пд.; стерляди 
25000 шт.—1200 пд.; икры 2000 пд. 

2) Лзовско-Кубанское рыболовство: бѣлуги 
500 шт.—5000 пд.; осетра, шипа и севрюгп 
120000 шт.—60000 пд. 

3) Азовское морское рыболовство. Азовскій 
бассейнъ даетъ всего осетровыхъ рыбъ 240500 
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пд ; изъ нихъ икры 10000 ид., іаея 100 пд., 
визиги 100 пд. 

Районъ Черноморсііаго рыболовства. 

1) Крымско-Кавиазское рыболовство: бѣлуги 
40000 пд. 

2) Сѣверо-западное (Днѣпровско-Днѣстров¬ 
ское) рыболовство: бйіуга, осетръ, шипъ и 
севрюга—ЮоООО пд. 

3) Дунайское (Вилковское) рыболовство (при¬ 
надлежащій Россіи Кплійскій рукавъ Дуная и 
море передъ нимъ): осетровыхъ рыбъ, особенно 
бѣлуги—32000 пд. Всего Черноморскій бас¬ 
сейнъ даетъ осетровыхъ рыбъ 172000 пд.; изъ 
иихъ икры 3000 пд. 

Районъ Валтійскаго рыболовства. 

1) Рыболовство Балтійскаго гюбережья (съ 
рр. Вислой, Нѣманомъ и Зап. Двиной): осетръ 
нѣмецкій 2000 шт.—5000 пд. 

2) Финское рыболовство въ дстляндской » 
С.-Петербургской губ.: осетръ нѣмецкій 100 пд. 
Всего Балтійское рыболовство даетъ осетро¬ 
выхъ рыбъ 5100 пд., икры 250 пд. 

Районъ озернорѣчиаго рыболовства 
осетровыхъ рыбъ примѣрно 500000 пд. 
Весь уловъ, по этому разсчету, достигаетъ въ 

Европ. Россіи почти 2600000 пд., не считая 
улова въ рѣкахъ (кромѣ ихъ нижнихъ теченій). 
На первомъ ыѣсті; по размѣрамъ улова стоитъ 
0. русскій, па послѣднемъ О. нѣмецкій. Зна¬ 
чительный ловъО. рыбъ (именно шипа) разви¬ 
вается въ Аральскомъ бассейнѣ (въ низовьяхъ 
Аму-Дарьп и Сыръ-Дарьи и у ихъ притоковъ), 
гдѣ въ 1885 г. было(по Никольско.му) выловлено 
38000 шт. іпнповъ (среднимъ счетомъ—около 
пуда штука). Значительное количество осет¬ 
ровыхъ рыбъ ловится, наконецъ, въ Сибири. 
За границу вывозится преимущественно икра 
(въ 1891 г.—27859 пд., въ 1894 г.—23805 пд., 
на 1394770руб.) и клей (въ 1891 г.—7598пд., 
въ 1894 г.—4000 пд., на 492000 руб.). Вывозъ 
рыбы за граппцу незначителенъ. 
Въ Сѣв. Америі.-Ѣ кромѣ обыкновеннаго нѣ¬ 

мецкаго 0. (Асіреизег зшгіо) водятся, по 
Вгоіѵп Сообѳ, А. Ьгетігозігіз, А. гнЫсипбцз 
(озерпый 0.) ц иа тихоокеанскомъ берегу А. 
Ігапзтовіаинз (бѣлый 0.) іі А. шебігозігіз 
(зеленый 0.). Изъ этпхъ 0. зеленый считается 
вреднымъ и въ пиніу не употребляется. Об¬ 
щая цифра улова 0. въ Соед. Штатахъ рав¬ 
нялась въ 1880 г. приблизительно 4Ѵ- милл. 
англ, фн., т. е. болѣе 2 милл. кгр. Въ Зап. 
Европѣ ловъ 0. производится въ Балтійскомъ, 
Нѣмецкомъ іюряхъ, по берегамъ Атлантиче¬ 
скаго, океана и въ Оредиземпомъ морѣ,.а равно 
и въ рѣкахъ этихъ бассейновъ; значительные 
размѣры онъ пмѣетъ апшь въ первыхъ двухъ 
н впадающихъ въ пнхъ рѣкахъ, особенно въ 
Эльбѣ. Водятся въ Зап. Европѣ нѣмецкій 0., 
въ Адріатичесі.'омъ морѣ и его рѣкахъ А. Нас- 
сагіі, въ Дуяаѣ бѣлуга, шипъ, севрюга, рус¬ 
скій 0. Для поддержанія промысла 0. рыбъ 
въ Зап. Европѣ н Сѣв. Америкѣ принимают¬ 
ся мѣры для искусственнаго разведенія 0. 
Такъ въ устьяхъ Эльбы уже въ 1890 г. было 
6 станцій для разведенія нѣмецкаго 0. и въ 
1891 г. было выпущено въ рѣку 2 мнлл. 0. 
мальковъ; въ С.-А. С. ВІт. уже въ 1891 г. 

было выведено 5 милл. мальковъ Ас. гнЬі- 
сипйнз. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ осетровыя 
рыбы сильно уменьшились въ количествѣ, онѣ 
представляютъ высокую цѣну и предназна¬ 
чаются часто лишь къ столу высокихъ особъ; 
такъ 0., ловимые въ Темзѣ, предназначаются 
для стола королевы, во Франціи въ прежнія 
времена право употреблять въ пищу мясо 0. 
принадлежало кромѣ королевскаго дома лишь 
высшему дворянству, въ Китаѣ 0. (именно А. 
зіпепзіз) отправляются ко двору богдыхана. 
Къ роду 0. (Асірепзег) относится рядъ ви¬ 

довъ, называемыхъ 0. въ болѣе тѣсномъ смыслѣ 
слова (таковы русскій, нѣмецкій, сибирскій ц 
другіе—см. ниже), бѣлуга, севрюга, стерлядь, 
шипъ (см.). Русскій осетръ (Асірепзег бііі- 
йепЫаебіі Вгапйі) представляетъ одну изъ 
важнѣйшихъ въ промысловомъ отношеніи 0. 
рыбъ. Область распространенія его почти 
ограничивается Россіей. Отличія его отъ обык¬ 
новеннаго или нѣмецкаго 0. (А. зіигіо), тоже 
встрѣчающагося въ Россіи и именно въ сѣв.- 
западной части Европейской Россіи, слѣдую¬ 
щія: носъ болѣе короткій и тупой, ротъ болѣе 
широкій и снабженъ зачаточной нижией гу¬ 
бою, существующей лишь иа углахъ рта, бо¬ 
ковые щитки стоятъ отдѣльно (ие примыкаютъ 
другъ къ другу), кожа между рядами большихъ 
щитковъ покрыта неправильно разбросанными 
звѣздчатыми мелкими костяными щитиками. 
Головные шитки раздѣлены небольшими ко¬ 
жистыми промежутками. Спинныхъ щитовъ 
10—14, они низки спереди и сзади и выше 
всего посрединѣ, боковыхъ щитковъ съ каж¬ 
дой стороны 30—50, брюшныхъ по 7—10; 
усики простые цилиндрическіе, ие достающіе 
до рта; верхняя губа съ выемкою. Цвѣтъ 
сверху сииеватопепельный, нижняя половина 
боковъ и брюхо серебристобѣлыя. По вели¬ 
чинѣ уступаетъ нѣмецкому, рѣдко достигая въ 
настоящее время вѣса болѣе 5 пд., но есть 
указанія будто-бы въ Волгѣ и Азовскомъ морѣ 
прежде попадались 0. по 12 и 13 пд. Русскій 
0. водится въ рѣкахъ Каспійскаго и Черно¬ 
морскаго бассейна, особенно въ Волгѣ съ при¬ 
токами и Уралѣ. Въ Волгѣ онъ поднимается 
до Ржева, изъ притоковъ ея входитъ въ Шексну 
(до Череповца), Оку, Суру, Каму (достигая 
до Вишеры и Колвы), Вятку (до гор. Вятки), 
Бѣлую, Чусовую. Въ Днѣпрѣ доходить до До¬ 
рогобужа и входить въ Припять и другіе при¬ 
токи; иходитъ также въ Днѣстръ, Бугъ, Ду¬ 
най (рѣдко), въ Донъ (откуда заходитъ въ Хо¬ 
перъ). Хотя руссііій 0. проходная рыба, но 
въ морѣ попадается весьма рѣдко, придержи¬ 
ваясь устьевъ рѣкъ и опрѣсненныхъ частей 
моря. Въ апрѣлѣ начинается ходъ въ рѣки для 
нереста; идетъ онъ малыми стадами, держась 
глубоі:ихъ п быстрыхъ мѣстъ; ходъ прекра¬ 
щается къ концу мая и 0., входящіе въ рѣки 
послѣ того, нерестятся уже. иа слѣдуюнию 
весну. Въ части Волги отъ Рыбинска до Са¬ 
мары нерестъ происходитъ въ цервой поло¬ 
винѣ мая, въ нижнемъ теченіи у Сарепты 
п Царицына, а равно и въ Курѣ, по изслѣдо¬ 
ваніямъ Бэра — не ранѣе конца іюня и въ 
іюлѣ. Въ Уралѣ и Сефидъ-Рудѣ, по Вэру, не¬ 
рестъ начинается въ концѣ апрѣля и оіпшчи- 
вается въ началѣ мая. Половая зрѣлость, по 
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Кесслеру, наступаетъ по достиженіи длины въ 
3—4 фт. Количество икры громадно, достигая 
>/5—‘Д вѣсз рыбы, при чемъ у крупныхъ О. 
число яичекъ должно равняться милліонамъ. 
Нерестъ происходитъ въ глубокихъ мѣстахъ 
съ быстрымъ теченіемъ и каменистымъ или 
хрящеватымъ дномъ. Молодые О. нѣісоторое 
время живутъ въ рѣкѣ, потомъ переходятъ въ 
море; половой з{Ллости они достигаютъ вѣ¬ 
роятно въ возрастѣ около о лѣтъ. Молодые 
отличаются сближенными и очень шиповатыми 
щитками, ихъ называютъ шипами, костерен- 
ками, костюшками, костерятами. Ппща О. со¬ 
стоитъ изъ моллюсковъ, а у крупныхъ—изъ 
рыбъ. Не смотря на большую плодовитость, 
количество О. уже сильно уменьшилось вслѣд¬ 
ствіе истребительнаго лова. О. иѣмегшіі (А. 
зінгіо Ь.) отличается отъ русскаго болѣе удли¬ 
неннымъ и съуженнымъ рыломъ, тупыми п 
нѣсколько раздвинутыми спинными и брюш¬ 
ными щитками, большими н сомкнутыми боко¬ 
выми, неотдѣленными другъ отъ друга головны¬ 
ми щитками зерновидными, а не звѣздчатыми 
мелкими щитками, и цвѣтомъ (именно спина 
нѣмецкаго О. сѣроватобурая, брюхо серебристо- 
бѣлое). Нѣмецкій О. круцнѣе русскаго, онъ 
достигаетъ въ длину 15, даже 18 фт. и вѣситъ 
иногда болѣе 13‘ пд. (Н. такой величины были 
пойманы въ Невѣ). Въ Россіи онъ мало рас¬ 
пространенъ и ловится лишь въ сѣв.-зап. гу¬ 
берніяхъ и ие имѣетъ важнаго промысловаго 
значенія. Область распространенія его обни¬ 
маетъ Балтійское море. Нѣмецкое, часть Атлан¬ 
тическаго океана и Средиземное море; кромѣ 
того онъ водится и въ Сѣв. Америкѣ. Изъ 
Адріатическаго моря нѣмецкій О. входитъ въ 
маѣ въ По и другія рѣки, во Франціи онъ 
встрѣчается только въ Ронѣ, Жирондѣ и Луарѣ 
и иногда въ Сенѣ, въ другихъ рѣкахъ болѣе 
не встрѣчается. Въ Германіи водится въ Эльбѣ, 
гдѣ до сихъ поръ вылавливается ежегодно до 
б’А тыс. О., изъ которыхъ добывается болѣе 
20! о пд. икры, и въ Рейнѣ, гдѣ доходитъ до 
Базеля. Прежде водился въ значительномъ ко¬ 
личествѣ въ Вислѣ, но теперь составляетъ тамъ 
большую рѣдкость. Рѣдко попадается въ Нѣ¬ 
манѣ, обыкновеннѣе въ Зап. Двинѣ и Невѣ, 
откуда проходитъ въ Ладожское оз., Волховъ, 
Сясь, Свирь и крайне рѣдко въ Оненіское оз. 
Въ Волховѣ нерестптся въ іюнѣ. У молодыхъ 
(«костушекъг) голова тупѣе н короче, голов¬ 
ные щнтки отдѣлены другъ' отъ друга неболь¬ 
шими кожистыми промежутками, щитки стоятъ 
гуще и бываютъ острѣе. ’ Л. Ки. 
Осетр-ь—притокъ р. Оки, впадаетъ съ 

прав, берега, на 15 в. выше устья р. Москвы. 
Длина рѣки 197 в. (по другому опредѣленію 
203 в.); беретъ начало около Мелеховки Туль¬ 
скаго у. и проходитъ затѣмъ чрезъ уу.: Ве- 
невскій Тульской губ., по Рязанско-Тульской 
границѣ, потомъ вступаетъ въ Михайловскій у. 
Рязанской губ. извилисто придерживаясь ме¬ 
ридіана, 0. протекаетъ на С весь Зарайскій 
у.; впадаетъ въ р. Оку почти подъ широтой 
55’(долгота 8’ 30'). Верхнее теченіе до Рязан¬ 
ской границы мало извилисто; зато все про¬ 
странство въ предѣлахъ Рязани очень изви¬ 
листо. Высоты по рѣкѣ не опредѣлены; извѣстно 
лишь, что верстъ иа 10 ниже Зарайска уро¬ 

вень ея 50 саж. Слѣдовательно, вѣроятность 
высоты ея истоковъ 55—60 саж. Верховья 
рѣки окружены высотами, превосходяищми въ 
среднемъ 100 саж., а среднее теченіе сопро¬ 
вождаютъ холмы въ 80 салс. высоты. Тече¬ 
ніе О. преимущественно придерживается на¬ 
правленія широты, но изрѣдка ломается и 
идетъ перепендикулярно первому. Все верхнее 
теченіе лежитъ среди каменноугольныхъ из¬ 
вестняковъ преимущественно средняго яруса 
горнаго известняка, характеризуемаго рако¬ 
винами Ргойнссиз зігіаіиз и ЗрігіГег зігіаінз. 
Дойдя до предѣловъ Рязанской губ., 0. всту¬ 
паетъ въ область гораздо болѣе молодыхъ от¬ 
ложеній, именно ьелловейскаго яруса юрской 
системы и переходныхъ къ мѣловымъ образо¬ 
ваніямъ волжскаго яруса. Почти все теченіе 
рѣки совершенно безлѣсно. Гор. Веневъ ле¬ 
житъ на небольшомъ прит. 0.; Зарайскъ, Ря¬ 
занской губ.—единственный городъ, лежащій 
на р. О. 
Оси коордмиат-ь — см. Координаты 

(XVI, 159). Въ этой статьѣ сказано, что назы¬ 
вается 0. прямолинейныхъ координатъ, пря¬ 
моугольныхъ и косоугольныхъ. Въ координа¬ 
тахъ криволинейныхъ подъ 0. координатъ под- 
разумѣваютъ три прямыя, проведенныя черезъ 
точку, положеніе которой опредѣляютъ. Поло¬ 
женіе ея опредѣляется величинами координат¬ 
ныхъ параметровъ трехъ координат¬ 
ныхъ поверхностей (х, у, г), 
(ж, у, г), д'з=<рз {х, у, г), пересѣкающихся въ 
этой точкѣ. Взаимныя пересѣченія этихъ трехъ 
поверхностей называются координатными ли¬ 
ніями. Вдоль по координатной линіи пересѣ¬ 
ченія поверхностей первой и второй пара¬ 
метры п д, остаются постоянными, измѣ¬ 
няется только параметръ д,, точно также на 
координатной линіи пересѣченія поверхностей 
второй и третьей измѣняется только пара¬ 
метръ а на координатной линіи пересѣче¬ 
нія третьей и первой измѣняется только па¬ 
раметръ Координатными О. называются 
касательныя прямыя въ разсматриваемой точ¬ 
кѣ къ координатнымъ линіямъ, при чемъ по¬ 
ложительными направленіями этихъ 0. счи- 

.таются тѣ. въ направленіи которыхъ измѣняю¬ 
щійся параметръ увеличивается. Тѣ системы 
криволинейныхъ координатъ, прн которыхъ 
0. координатъ взаимно перпеядикулярны, на¬ 
зываются ортогональными. Д. Б, 
Оспінаіідііі или Осиманзіосъ—египетскій 

фараонъ у Діодора, очевидно, Рамсесъ II 
(Уосермара); гробница 0.—см. Рамессеумъ. 
Осііыа (Рорнінз Ігешніа В.)—древесное 

растеніе изъ сем. ивовыхъ (Заіісасеае), рас¬ 
пространенное по всей Европѣ, сѣв. Африкѣ. 
Малой Азіи, Маньчжуріи п Японіи. Бъ Россіи 
0. доходитъ на С до Архангельска, мѣстами 
образуя лѣса п встрѣчаясь какъ примѣсь къ 
другимъ доевеснымъ видамъ. О.—стройное де¬ 
рево, отличающееся быстрымъ ростомъ и спо¬ 
собностью давать многочисленныя корневыя 
поросли. Кора у нея сѣрая; листья широко- 
треуголыіые, заостренные, къ основанію слегка 
сердцевидные, по краю выемчато-зубчатые; 
молодые листья покрыты рѣдкимъ шелкови¬ 
стымъ пушкомъ, взрослые голые, нижняя по¬ 
верхность у нпхъ сѣрозеленая, верхняя блѣдно- 
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зелѳвая; листья снабжены длиннымъ тон¬ 
кимъ, въ верхней части сплюснутымъ съ бо¬ 
ковъ черешкомъ, оттого листья весьма подвиж 
ны и, при малѣйшимъ вѣтеркѣ, колеблятся. 
Цвѣтетъ О. раннею весною, до появленія 
листьевъ. Цвѣтки мелкіе, весьма простые, 
однополые, собранные въ густыя (однополыя) 
сережки. Растенія двудомныя. Въ мужскомъ 
цвѣткѣ цвѣтоложе расширено въ блюдчатый, 
косой околоцвѣтникъ; тычинокъ 8; въ жен¬ 
скомъ цвѣткѣ околоцвѣтникъ ворончатый-ко¬ 
сой, окружающій большую часть пестика; 
рыльце сидячее, четырехъ-пяти раздѣльное, 
пурцуровое. Цвѣтки прикрыты темнобурымъ 
пальчаторазсѣченными, волосистыми прицвѣт¬ 
никами. Плодъ —’ коробочка, вскрывающаяся 
двумя створками; сѣмена волосистыя. С. Р. 
Осипа—въ лѣсохозяйств. отношеніи долгое 

время считалась деревомъ совершенно безпо¬ 
лезнымъ, сорнымъ и вреднымъ. Взглядъ этотъ, 
навѣянный главнымъ образомъ сочиненіями 
нѣмецкихъ лѣсоводовъ, мало по малу измѣ¬ 
няется, и въ настоящее время О. находитъ се¬ 
бѣ обширное и разнообразное примѣненіе бла¬ 
годаря правильно оцѣненнымъ качествамъ ея 
древесины. Вслѣдствіе слабой побѣгопроизводи¬ 
тельной способности стволовой части, О. обла¬ 
даетъ стройнымъ высокимъ стволомъ, съ со¬ 
вершенно округлою формой годичныхъ слоевъ. 
Правильная, однообразная струіггура древе¬ 
сины О., какъ въ продольномъ, такъ попе¬ 
речномъ разрѣзахъ, зависящая отъ вышеука¬ 
занной причины, а также отъ равномѣрнаго 
распредѣленія одинаково округленныхъ, па¬ 
раллельныхъ между собою сосудовъ, вмѣстѣ 
съ развитою въ ней въ высшей степени относи¬ 
тельной плотностью, дѣлаетъ ее весьма пригод¬ 
ной для многимъ столярныхъ и токарныхъ ра¬ 
ботъ. Каі;ъ строительный матеріалъ О., мало 
подверженная червоточинѣ, и рѣдко истачива¬ 
емая насѣкомыми и червами, гораздо выше 
ольхщ березы н граба, прочнѣе бука тополя и 
ивъ. Положительныя качества ея древесины дол¬ 
жны быть дополнены еще слѣдующими: упру¬ 
гостью въ сухомъ состояніи, замѣчателішо ма¬ 
лымъ абсолютнымъ вѣсомъ(().легче почтивсѣхЪ' 
другихъ породъ), гибкостью (при рдспарива- 
нів свѣжей О. на огнѣ) и легкоколкостью (при¬ 
чемъ площадь раскола гладкая). Этп качества 
вмѣстѣ съ прочностью и вязкостью могутъ 
быть увеличены до весьма большой степени, 
если у дерева содрать у основанія комля 
кольцеобразно кору и оставить его въ такомъ 
состояніи постепенно высыхать, въ продолже¬ 
ніи 1 —3 лѣтъ. Въ качествѣ строевого лѣса 
О. употребляется весьма часто, особенно въ 
бѣдныхъ лѣсомъ мѣстностяхъ, обнимающихъ 
наши южн., юго-вост. п многія центральныя 
губерніи, и въ мѣстахъ распространенія ли¬ 
ственныхъ лѣсовъ, гдѣ О. является цѣннымъ 
матеріаломъ, идущимъ съ большой пользой на 
различныя постройки. И хотя нашъ народъ 
величаетъ подчасъ О. деревомъ поганымъ и не¬ 
чистымъ, но въ стройкѣ и въ другихъ случаяхъ 
ставитъ ее высоко сравнительно съ другими 
породами. Осиновые бревна и брусья не усту- 
пають въ качествѣ строеваго матеріала даже 
елн, а если О. была завялена на корню—то н 
самой соснѣ. Долговѣчность построекъ пзъ нея. 

конечно, неодинакова въ зависимости отъ кли¬ 
мата, способовъ заготовки лѣса и хозяйствен¬ 
ныхъ обычаевъ населенія, яо существуютъ 
указанія, что амбары, клѣти и дома изъ О. 
просуществовали болѣе 100 лѣтъ. Въ каче¬ 
ствѣ балокъ, стропилъ п разныхъ подпорокъ 
0., благодаря своей легкости и значительной 
вязкости, вполнѣ замѣняетъ другія породы. 
Въ этихъ случаяхъ 0. никогда не прогибается, 
чѣмъ превосходитъ несравненно болѣе крѣпкій, 
но мало упругій дубъ. Впрочемъ, въ Воронеж¬ 
ской губ., въ Павловскомъ у., гдѣ существуетъ 
обычай обмазывать постройки глиной и бѣлить 
ихъ мѣломъ, строенія изъ 0. въ прочности 
мало уступаютъ дубовымъ, и строевой осино¬ 
вый лѣсъ находится въ одинаковой цѣнѣ съ 
дубовымъ. Нѣтъ сомнѣнія, что съ примѣне¬ 
ніемъ къ 0. способовъ пропитыванія анти¬ 
септическими средствами, можно надѣяться на 
полную возможность замѣнить ею въ строитель¬ 
ныхъ сооруженіяхъ употребляемыя теперь бо¬ 
лѣе твердыя древесныя породы. Въ видѣ цѣ¬ 
лыхъ стволовъ 0. идетъ еще на стройку боль¬ 
шихъ рѣчныхъ ^довъ (въ Вятской, Томской, 
Воронежской и Уфимский губ.), на выдалбли¬ 
ванія особыхъ лодокъ—осинокъ (Архангель¬ 
ской губ.) и на трубы (для, насосовъ и водо¬ 
проводовъ). Какъ подѣлочный матеріалъ, вслѣд¬ 
ствіе легкости обработки 0. инструментами 
стоитъ послѣ лнпы иа первомъ мѣстѣ. Изъ нея 
дѣлаются различные предметы, необходимые 
въ крестьянскомъ обиходѣ (мебель, коробки, 
сундуки, оконныя рамы, самопрялки и пр.), 
но особенное значеніе пріобрѣтаетъ 0. въ про¬ 
изводствѣ деревянной посуды (ложекъ, ковшей, 
чашекъ, корытъ и т. п.; см. Долбленыя дерев, 
издѣлія, X, 900). Прон’.водство посуды 
пзъ 0. распространено въ Россіи болѣе чѣмъ 
въ 420 селеніяхъ. 0. съ большой выгодой 
употребляется также на изготовленіе ло¬ 
патъ, косовищъ, крюковъ, граблей, боронъ 
и обуви, такъ наз. шклюры или штумны 
(въ губ. Царства Польскаго и нѣкоторыхъ др.), 
состоящей изъ иодошвы, выдѣлываемой изъ 0., 
п кожанаго верха (иногда и безъ него). Такіе 
башмаки чисто отдѣлываются и превосходятъ 
своею легкостью франц. обувь изъ бука. Въ 
бочарно.чъ промыслѣ 0. находитъ громадное 
потребленіе; изъ нея дѣлаются бочки для раз¬ 
ныхъ твердыхъ и сыпучихъ тѣлъ (сахара п са¬ 
харнаго песка, муки, соли и пр.), для сохра¬ 
ненія мокрой провизіи (соленой рыбы и гри¬ 
бовъ, меда, въ послѣднее время — для пере¬ 
возки керосина). Этотъ промыселъ развитъ 
въ сѣв. губ., особенно въ Вятской, гдѣ из¬ 
готовляется свыше 25000 осин, кадокъ. Немало¬ 
важное значеніе пмѣетт, 0. въ экипажномъ 
промыслѣ. Изъ нея гнутъ ободья и дуги, вы¬ 
тягиваютъ санныя полозья и приготовляютъ 
многія другія части экипажа. (Губ. Вятская, 
Костромская и Тверская). Не менѣе развито 
потребленіе 0. и въ щепномъ производствѣ. 
Производство драни (см. XI, 102 - іоя) пзъ 
0. развито въ Финляндіи, но за послѣднее 
время прививается и у насъ. Такъ извѣстны 
заводы этого матеріала во многихъ сѣверныхъ 
п среднихъ нашихъ губ.. Въ производствѣ 
шпунтоваинаго гонта опять таки отдается пре¬ 
имущество 0. предъ другими породами. Въ 
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числѣ производствъ сильно поднявшихъ цѣн¬ 
ность осиновой древесины и придавшихъ 
ей важную экономическую роль, является 
(|)а6рикація шведскихъ спнчекъ (соломы круг¬ 
лой илн четыреугольной и пластинокъ для 
коробокъ; см. Спички). Рѣже О. употребляется 
на изготовленіе рогожъ,вполнѣ замѣняющихъ 
липовыя, а для перевозки соли онѣ считаются 
лучшими. Для приготовленія рогожи (см.) годна 
по преимушеству молодая О., мягкая—благо¬ 
даря своимъ широкимъ годичнымъ слоямъ. 
Стружка отъ осиновыхъ досокъ годна не 
только для приготовленія рогожъ н для 
плетенія простыхъ корзинъ, коробокъ, кузо¬ 
вовъ, но идетъ также на изготовленіе самыхъ 
тонкихъ п изящныхъ плетеній. Такъ, въ Бо¬ 
геміи уже свыше 60 лѣтъ существуетъ (занп- 
мающее.тысячи рукъ), производство изъ осия. 
древесины тонкой стружки, отсылаемой послѣ 
окраски въ Австралію на шляпныя фабрики 
п въ Америку, гдѣ изъ нея готовятся самыя 
разнообразныя вещи: салфеткв, занавѣси, 
шторы и пр. Наконецъ, при очень тщательной 
механической обработкѣ О. изъ нея возможно 
получить такія тонкія волокна, что сдѣлан¬ 
ныя изъ послѣднихъ ткани трудно отли¬ 
чимы отъ хлопчатобумажныхъ и льняныхъ. 
Гораздо чаще, впрочемъ, осиновая стружка 
употребляется въ качествѣ упаковочнаго ма¬ 
теріала. Этотъ фабрикатъ, извѣстный подъ 
именемъ древесной шерсти (ВаишігоІІе), отли¬ 
чается чистотой, легкостью, эластичностью, 
представляетъ значительное преимущество 
предъ соломой, сѣномъ, мхомъ и др. подоб¬ 
нымъ матеріаломъ. Съ конца 1840-хъ гг. для 
осиновой древесины открылась яовая, очень 
обширная область потребленія — именно въ 
производствѣ писчебумажной массы (см. Дре¬ 
весная масса, XI, ПО). Въ этомъ произ¬ 
водствѣ 0. является породою наиболѣе соот¬ 
вѣтствующей условіямъ для полученія вы¬ 
шеупомянутой массы механпческимъ п хи¬ 
мическимъ путемъ, главнымъ образомъ, благо¬ 
даря мягкости древесины, отсутствію кра¬ 
сящихъ п смолистыхъ веществъ н строенію 
(длинное п прямое волокно). На этомъ осно¬ 
ваніи цѣнность осиновой папки и массы го¬ 
раздо выше, чѣмъ изъ другихъ породъ. Вооб¬ 
ще въ древесномассной промышленности 0. 
самая важная п цѣнная порода и цѣнность 
ея поднимается также быстро у насъ, какъ 
это было и въ Германіи. Всего у насъ идетъ 
на древесную массу болѣе 3000 дес. лѣса, 
главнымъ образомъ—осиноваго. Изъ другихъ 
болѣе вли менѣе значительныхъ случаевъ при- 
.ііѣиенія 0. нужно упомянуть еще о пригото¬ 
вленіи изъ нея такъ называемаго шадрика 
(см.^ въ губ. Костромской, Вятской, Казан¬ 
ской и Нижегородской, уксусной кислоты и 
древеснаго спирта. Въ качествѣ горюча¬ 
го матеріала осиновые дрова цѣнятся ни¬ 
же другихъ породъ, вслѣдствіе небольшой 
нхъ теплопроизводнтельной способности, ио 
все же онп нисколько не хуже еловыхъ. Въ 
нѣкоторыхъ же' производствахъ, именно въ 
кирпичномъ и черепичномъ, они предпочига- 
іотся другимъ, таке какъ горятъ большимъ пла¬ 
менемъ и производятъ на указанныхъ издѣ¬ 
ліяхъ (кирпичахъ и черепицахъ) особый стек¬ 

лообразный, голубоватаго цвѣта глянцъ, при¬ 
дающій послѣднимъ большую прочность. До¬ 
вольно часто также примѣняется сидка дегтя 
изъ осиновой коры, полученіе пзъ древе¬ 
сины угля, расходуемаго въ огромномъ ко¬ 
личествѣ для приготовленія пороха, въ мень¬ 
шемъ—на мѣдныхъ и серебряныхъ заводахъ. 
Корни дерева идутъ на плетенія, иаросты 
на корняхъ на подѣлки, а листва вмѣстѣ 
съ тонкими вѣточками служитъ хорошимъ кор¬ 
момъ для скота (овецъ), что имѣетъ мѣсто у 
зырянъ, а также въ Лифляндів и въ нѣкото¬ 
рыхъ другихъ губерніяхъ Россіи. Все это 
ставитъ О. въ ряду наиболѣе полезныхъ и 
цѣнныхъ древесны.хъ породъ. Доходъ отъ Э. въ 
лѣсномъ хозяйствѣ съ каждымъ годомъ повы¬ 
шается и въ недалекомъ будущемъ разведеніе 
ея, по всей вѣроятности, будетъ служить не¬ 
маловажнымъ подспорьемъ. И въ дѣлѣ разве¬ 
денія 0. представляетъ благодарный матеріалъ 
вслѣдствіе своего быстраго роста, индиферент- 
ностп къ климатическимъ условіямъ, малой 
разборчивости і:ъ почвамъ, а также въ виду 
простого за ней ухода п отсутствію почти вся¬ 
кихъ издержекъ по ея возобновленію. Ср. И. С. 
Нестеровъ, «Значеніе 0. въ русскомъ лѣсо¬ 
водствѣ» (2 изд., Москва, 1894). 
Оспнітъ (Иванъ Терентьевичъ, 1833—87) 

—педагогъ. Сынъ псаломщика, воспитанникъ 
спб. духовной акд., 0. былъ въ акд. профес¬ 
соромъ сравнительнаго богословія и нѣм. 
языка. Написалъ рядъ статей, преимуще¬ 
ственно по исторіи иностранныхъ вѣроиспо¬ 
вѣданій; важнѣйшія изъ иихъ: «Римскій новый 
догматъ о зачатіи Пресвятой Дѣвы Маріи безъ 
первороднаго грѣха предъ судомъ Св. Писанія 
п св. преданія св. отцевъ» («Христіанское 
Чтеніе», 1858 г., п отдѣльно, магистерская 
диссертація), «Ирвингіанство» (іЬ., 1859, ч. II), 
«Взглядъ на современное положеніе папства» 
(іЬ., 1861, ч. I), «Взглядъ на характеръ о на¬ 
правленіе западныхъ христіанскихъ вѣроиспо¬ 
вѣданій» (іЬ., 1862, ч. I), «О кореяныхъ свой¬ 
ствахъ и истинномъ значеніи церіши Христо¬ 
вой» (іЬ.), «О церковномъ состояніи Англіи» 
(іЬ., 1864, ч. II), «Попытки протестантовъ къ 
соединенію съ православною церковью въ 
XVI в.» (іЬ., 1865, ч. I), «Обзоръ 39 членовъ 
англійскаго вѣроисповѣданія» (іЬ., 1866, ч. I), 
«Объ англійскомъ священствѣ (іЬ., 1869, ч. II), 
«Жизнь религіозная въ Англіи» («Православ¬ 
ное Обозрѣніе», 1862, КН. 1). Въ 1867 г. 0. за¬ 
ступилъ П. А. Вышнеградскаго (см.) въ дол¬ 
жности начальника спб. и царскосельской 
женскихъ гимназій и много способствовалъ ихъ 
процвѣтанію; много сдѣлалъ и для высшихъ 
педагогическихъ курсовъ. Съ 1872 г. 0. высту¬ 
пилъ съ рядомъ статей о женскомъ образо¬ 
ваніи въ «Педагогическомъ Лпсткѣ СПб. 
Женскихъ Гимназій», во главѣ іютораго онъ 
стоялъ до 1876 г. Въ этихъ статьяхъ онъ от¬ 
стаивалъ необходимость общаго образованія 
для женщинъ. Тѣже принципы онъ защи¬ 
щалъ п въ коммиссіи 1874 г. по учрежде¬ 
нію въ Россіи высшихъ женскихъ учебныхъ 
заведеній, и в^ь книгѣ: «Замѣчанія по поводу 
объяснительной записки со вопросу о вышемъ 
жеяскомъ образованіи». Иятересна также его 
статья: «Историчесі:ія замѣтки о положеніи н 
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образпваніп женщинъ» (<7Кенское Образова¬ 
ніе». 1876, КН. 6). Въ 1885 г. О. былъ сдѣ¬ 
ланъ предсѣдателемъ учебнаго комитета вѣ¬ 
домства Императрицы Маріи, въ 188() г.—по¬ 
печителемъ женскихъ гимназій и почетнымъ 
опекуномъ. Ор. «Русская Старина» (1888, 
№ 2, 3 и 4) и некрологи въ «Женскомъ Об¬ 
разованіи» (1887, № 2) и въ «Церковномъ 
Вѣстникѣ» (1887, № 10). В. Р—въ. 
Осннонаа — золотосодержащая рѣчка 

Енисейской г^б., Красноярскаго окр., впадаетъ 
слѣва въ р. Енисей. Нѣкогда имѣла розсыпи 
съ порядочнымъ содержаніемъ золота, нынѣ 
истощившіяся. Въ 1594 г. добыто золота 
1 пд. фн. 
Оснііопал протока — значительный 

заливъ иа лѣвомъ берегу Амура, въ Амурской 
обл., 12 в. выше Хабаровки; невысокіе берега 
покрыты осиновыми рощами, давшими заливу 
и самое названіе. 
Оспыовык'ь (подосиновикъ, красный 

грибъ; Воіешз ѵегзірвіііз Ег. или В. гнГнз 
ВсЬаеГ.) — грибъ изъ группы Нутеііоіпусеіез, 
гименіальныхъ грибовъ (см.), изъ семейства 
трутовиковъ (Роіурогеае), Шляпка у 0. сна¬ 
чала почти шарообразная, принимаетъ затѣмъ 
форму зонтика, оранжево-краснаго и до красно- 
бураго цвѣта, сухая, молодая на ощупь по¬ 
добна замшѣ, а потомъ становится слегка 
шероховатой, снизу сѣровато-бѣлая; бываетъ 
до 20 стм. въ поперечникѣ. Пенеіа плотяый, 
кверху тоньше, бѣлый съ сѣрыми чешуйками. 
Мясо бѣлое, на изломѣ скоро становится фіо¬ 
летовымъ. Растетъ въ лѣсахъ, почти во всей 
Европѣ. Безвреденъ и употребляется въ пищу. 

Г. Н. 
Осннонскіп - Крсстовоздвпжсн- 

скін женскій, единовѣрческій .м-рь, 3 класса 
— Нижегородской губ.. Семеновскаго уѣзда. 
Съ 1849 по 1856 г. существовала подъ име¬ 
немъ общины, переустроенной изъ расколь- 
скита Спасова согласія. 
Осинскій (Алонзій Озібзкі, 1770—1842) 

— польскій библіографъ и филологъ, членъ 
ордена піаренъ. Былъ ректоромъ виленскон 
1)нмско-католнческой академіи и суффраганомъ 
луцкой митрополіи. О- много дѣтъ работалъ 
надъ «Біоіѵоік ріьаглу роізкісЬ» п «81оіѵі)ік 
)§2ука роізкіево», оставивъ послѣдній со¬ 
всѣмъ готовыійъ. Послѣ него осталось до 102 
томовъ рукописей, разошедшихся но разнымъ 
рукамъ. Изъ печатныхъ соч. 0. болѣе значи¬ 
тельны: «Біоѵгпік шуіо1о8іс2оу г ргхуічсзепіет 
оЬгагорізша» (1806—12, Баршава), О гусіи і 
різтасЬ Кз. Йкагбі» (тамъ же, 1812), «О зісін 
і різшасЬ Т. Сгаскіе^о» (Кременецъ, 1811). 
Осинскій (Іосифъ-Генрихъ Озіпзкі, 1738 

—1802) — польскій ученый и писатель, учплся 
въ Вѣнѣ п Пари/кѣ, занималъ каѳедру физики 
п математики въ варшавской піарской шкодѣ, 
потомъ былъ ректоромъ коллегіи въ Радомѣ. 
Написалъ; «Еіхука йобіѵіайсхепіаті зііѵіегсіго- 
па» (Варш., 1777), впослѣдствіи въ перера¬ 
ботанномъ видѣ изд. подъ загл.: «Еігука па)- 
ііочѵьгешііОіікгусіапіі рошіюѣоаа» (4 изд., 1810), 
«Каика о еаШпкасЬ ззикаоіа гибу іеіахпе)» 
(1782), «ЗрозбЬ иЬе2рес2а)чсу іусіе і та)%ікі ой 
ріогиіібте» (1784), «О \ѵ2і08сіе паик02ус2пусЬ 
іѵйгизіе) роіогѵіе теіеки ХТ1ІІ» и пр. 

Эиинклоііед. Слооарь. т. XXII. 

Оспискіп (Людвигъ Озіпзкі, 1775 — 
1838)—польскій поэтъ и критикъ. Былъ проф. 
польской литературы въ варшавскомъ уііив. 
Его лекціи, въ сущности бывшія только набо¬ 
ромъ красивыхъ и эффектныхъ фразъ, стали 
привлекать громадную толпу слушателей и 
создали ему славу знатока и тонкаго цѣните¬ 
ля литературы. 0. вскорѣ сталъ во главѣ ли¬ 
тературнаго кружка, старавшагося возвеличи¬ 
вать и раздувать послѣднія, слабые вспышки 
ложноклассическаго направленія въ польской 
поэзіи. Нарождавшаяся романтическая школа 
нашла въ О. непримиримаго врага; онъ писалъ 
желчныя пародіи иа стихи Мицкевича. Бъ 
борьбѣ старой и новой школъ онъ не прини¬ 
малъ непосредственнаго участія, но автори¬ 
тетъ его стоялъ такъ высоко, что въ Вар¬ 
шавѣ долго не хотѣли признавать молодыхъ 
талантовъ. Какъ поэтъ, Осинскій былъ масте¬ 
ромъ формы — и только; стихъ его — звуч¬ 
ный и гладкій, но настолько же холодный іі 
напыщенный. Свою литературную дѣятель¬ 
ность 0. началъ переводами изъ Корнеля 
(«Суй» и «Ногасуіизз», 1801—4 г.), Вольтера 
и др., потомъ написалъ двѣ оды («Ойгггбі 
2іѵусі§зкіе8о гѵо)8ка роізкіего» и «Ка сзеАб 
Корегвіка») и др. При жизни 0. печаталъ 
немногое: въ 1799 г. издалъ сборникъ стихо¬ 
твореній, позже—«Апйгошейа» и переводныя 
трагедіи. Въ 1861 г.вдова его издала собраніе его 
произведеній, въ которое (кромѣ біографіи 
0., написанной Дмоховскимъ) вошли пере¬ 
водныя драмы, п^еводныя и оригинальныя 
стихотворенія, «ДѴ^укІай ііІегаШгу рогбнгпагѵ- 
С2ё.і» (унив. курсъ), «Моѵгу росЬгѵаіпе і оЬгопу 
Бційоіта», «Кгуіукі і 5ргаѵго2йапіа Іііегаскіе» 
и др. См. 1АГо)сіскі, «Озіаіпі кіаззук»; Зіешіеп- 
зкі, «Вліеіа» («ОЬ02 кіаззукбгѵ»). К. X. 
Осииопнчзь (Александръ)—польскій пи¬ 

сатель (ф 1893); писалъ о литовцахъ Су- 
валкской губ., о ея сопкахъ, замкахъ и кур¬ 
ганныхъ древностяхъ, а также народныя по¬ 
вѣсти («О йоіі Апікогѵео па ёгѵіесіе». «Вуіо- 
ІггесЬ огасі» и др.). Для этнографіи пѣнна его 
характеристика литовцевъ Сувалкской губ. 
въ «Тукойпік 111.» за 1865 г. 
Осііиовпч’ь—литературное имя талант¬ 

ливаго беллетриста Андрея Осиповича Ново¬ 
дворскаго. Род. въ 1853 г. въ обнищавшей 
польской шляхетской семьѣ Кіевской губ. 
Нужда ея доходила до страшныхъ размѣровъ; 
часто не было хлѣба въ буквальномъ смыслѣ 
слова. 0. было 13 лѣтъ, когда умеръ отепъ 
и исчезли послѣдніе достатки. На него легла 
обязанность поддерживать мать и сестеръ. 
Онъ учился въ то время въ немнровской гимна¬ 
зія, гдѣ кончилъ курсъ въ 1870 г. Создавъ себѣ 
репутацію хорошаго репетитора, онъ временами 
добывалъ .хорошія деньги, но приходилось очень 
много работать, приходилось на «кондиціяхъ» 
жить въ крайне не-гнгіеническихъ и унизи¬ 
тельныхъ условіяхъ; это озлобило его душу 
н надорвало здоровье. Бъ 1870-хъ гг. 0. нѣко¬ 
торое время слушалъ лекціи на математиче¬ 
скомъ факультетѣ кіевскаго унив., затѣмъ пе¬ 
реѣхалъ въ СПб. и въ 1877 г. дебютировалъ 
въ «Отеч. Зап.» повѣстью; «Эпизодъ изъ жизни 
ин павы, ни вороны», за которою послѣдовали 
нѣсколько повѣстей—«Карьера», «Тетушка», 

18 
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«Сувениръ», «Романъ», «Мечтатели», «Исто- всего въ Москвѣ. Кромѣ математика онъ пре¬ 
рія», «Шканунѣ» (въ «Отеч. Зап.». «Словѣ» подавалъ еще русскую словесность въ глав- 
и «Новомъ Обозрѣніи»). Успѣхъ, выпавшій на номъ московскомъ народномъ училищѣ, гдѣ 
долю «Эпизода изъ жизни ни павы, ни воро- служилъ до 1800 г. Здѣсь онъ для своихъ 
ны», литературный заработокъ, давшій воз- учениковъ составилъ учебный курсъ матема- 
можность жить «роскошно», т. е. имѣть соб- тики. Труды 0. этого времени не отличались 
ственную комнату и ежедневно обѣдать— ни многочисленностью, ни оригинальнозтью. 
все это внесло нѣкоторый свѣтъ въ угрюмую. Первымъ изъ нихъ по времени были «Элек- 
озлобленную дувіу 0.. но не могло возстаио- трнческіе опыты, любопытства и удивленія до¬ 
вить утраченнаго здоровья. Въ 1881 г. у него стопные... Сочиненные англійскимъ королев- 
0Т1,-рылась скоротечная чахотка. На средства скпмъ механикомъ Георгомъ Адамсомъ. Сі. 
литературнаго фонда его отправили въ Ниппу, нѣ.мецкаго па россійской языкъ переложенные 
гдѣ онъ, въ апрѣлѣ 1882 г., умеръ въ боль- Т. 0.» (М., 1793; изданіе Ефима Войтяхов- 
ницѣ, въ нишей и полномъ одиночествѣ. Не- скаго). 0. обратилъ на себя общее внима- 
удачникъ въ жизни, О. является, неудачникомъ ніе московскаго образованнаго общества, спе- 
и въ литературной карьерѣ своей. Только черезъ ціалнстовъ и начальства. Коммнссія объ уч- 
15 лѣтъ послѣ его смертп, въ 1897 г., повѣсти рожденіи училищъ присылала, ему для раз- 
его, разбросанныя по старымъ журналамъ, да смотрѣпія и отзыва издаваемыя ею мате- 
ещѳ такимъ, которые запрещены къ выдачѣ матическія руководства и пособія и пред- 
изъ библіотекъ, бы.іп изданы отдѣльно (СПб., ложнла ему занять каеедру математики и фи- 
1897). Неудивительно, что онѣ были совершен- зпкп въ воспитавшей его учительской гимна- 
но забыты. А было время, когда «Эпизодъ взъ зіи. Для своихъ новых-^слушателей онъ издалъ 
жизни ни павы, ни вороны» возбудилъ чрезвы- «Курсъ математпкп» (Сііб.): въ 1801 г. понвн.і- 
чайныя ожиданія и іюгда Щедринъ ставилъ ся второй томъ этого сочиненія, «содерніащій 
О. выше Гаршпна. Неблагопріятныя условія, геометрію, прямолинейную и сферическую трн- 
въ которыя поставпла 0. судьба, отозвались гонометрію п введеніе въ криволинейную гео- 
на его произведеніяхъ. Желаніе отразить то метрію». Въ послѣднемъ отдѣлѣ разсматрива-. 
настроеніе, которымъ было охвачено поколѣніе лись коническія сѣченія, циссоида «Діоклова», 
конпа 70-хъ гг. и которое, по внѣшнимъ пря- Архимедова спираль, «квадратрнкса Днностра- 
чинамъ, не могло получить яснаго литератур- това», циклоида и «еволюты кривыхъ линѣй». 
наго выраженія, привело къ тому, что всѣ Томъ первый, «содержащій общую (алгебра) н 
произведенія 0. представляютъ собою рядъ частную арнеметику», вышелъ въ 1802 г. 
аллегорій и намековъ. Безспорный даръ раз- По ясности и строгости изло'женія, сочиненіе 
сказа и тонкій юморъ оказались безсильными это стояло иа одномъ уровнѣ съ лучшими 
въ этой борьбѣ съ невозможностью воплотить изъ современныхъ иностранныхъ учебнпкові, 
въ опредѣленныхъ образахъ симпатичные ав- того же рода. Сочиненіе это выдержало еще 
тору типы и настроенія. Стремленія и лица, два и.зданія, въ 1814 в ок. 1820 г. Къ 3 изда- 
ему несимпатичныя, 0. рпсуётъ утрированно- нію присоединена первая часть приготовлен- 
рѣзко. Въ общемъ получается мало-художе- наго авторомъ къ печати 3 т., излагающаго 
ственная непропорціональность и впечатлѣніе дифференціальное, интегральное іі варіаціои- 
шаржа. Лучшее произведеніе 0. — «Эпизодъ ное исчисленія. Вторая часть этого тома, по- 
изъ жизни ни павы, ни вороны»: это очень священная геометрическимъ приложеніямъ ана- 
орпгинальная, мѣстами блестящая смѣсь бел- лпза безіюнечно малыхъ, повидимому, совсѣмъ 
летристнки и публицистики, гдѣ дѣйствую- не появилась въ свѣтъ. Въ Сііб. О., какъ ма- 
щимн лицами являются литературные типы тематикъ, обратилъ на себя вниманіе спе- 
—Печорпнъ, Родинъ, лермонтовскій Демонъ, ціалнстовъ въ такой асе мѣрѣ, какъ и въ Мо- 
Вазаровъ, Елена изъ «Наканунѣ». Появляется сквѣ. Академія наукъ предложила 0. званіе 
на сцену и Тургеневъ, ведущій разговоръ съ адъюнкта по предмету математики, что по не- 
Соломіінымъ изъ «Нови». ()р. I. I. Ясинскій, извѣстнымъ причинамъ, однако же, не было 
въ «Отеч. Запискахъ» (1882, № 3); Скабичев- принято 0. Въ 180:1 г. С), принялъ дѣятельное 
скій, «Сочиненія» и «Исторія новой русской участіе въ подготовительныхъ работахъ къ 
литературы». С. В. открытію харьковскаго университета, въ ко- 
Осітовсіііп (Димитрій Тимоееевичъ) — торомъ онъ былъ назначенъ профессоромъ 

врачъ-писатель (1807—81), сынъ Т. Ѳ. Осипов- математики. Другимъ предметомъ занятій 0. 
скаго (см. ниже), воспитанникъ моек, унив., въ это время были обработка и дополненіе со¬ 
служилъ съ 1832 по 1870 г. при городскихъ ставленнаго имъ еще въ СПб. курса аналвти- 
моск. больницахъ и яаписалъ: «Лѣченіе холод- ческихъ функцій и ихъ приложенія іъ выс- 
ной водой въ Александробадѣ въ Баваріи (1839); шей геометріи, который онъ предполагалъ 
«Кровоточивая болѣзнь Верлгофа» («Врачеб- ввести въ свое препвдаваніе въ университетѣ, 
ныи Журналъ», 1847), «Студенистая саркома» Воспитавшійся на изученіи физиі.о-математи- 
(іЬ., 1855), «РЬагшасореа Магіаѳ позосошіі чесЕ.нхъ науіъ и на реализмѣ французской 
Мо8^иепзі5» (М^, і858 и 1862) и др. философской литературы XVIII в., переведшій 
Осіпіопскііі (Тимофей Ѳедоровичъ)— на рус. яз. «Логику» Кондильяка (М.. І8(і5). 

русскій математикъ. Учился въ духовной се- О. вскорѣ выступилъ противникомъ новаго 
мииаріи гор. Владиміра. Въ 1783 г. посланъ направленія германской философской мысли, 
въ СПб. въ открываемую тамъ учительскую Поводъ къ этому былъ данъ, по всей вѣроятно- 
гнмназію (переименованную въ 1804 г. въ пе- сти, проф. философіи въ харьковскаго унив. 
дагогическій институтъ). Въ 1786 г. началась Шадомъ, послѣдователемъ Шеллинга. Свою 
преподавательская дѣятельность О. н прежде борьбу съ новою нѣмецкою философіею 0. 
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перенесъ п на тѣ отдѣлы метафнзпки, кото¬ 
рые соприкасались съфизико-математическиии 
науками, при чемъ не остановился даже пе¬ 
редъ нападеніемъ на Канта, въ рѣчахъ про- 
язнесенныхъ въ торжественныхъ собраніяхъ 
харьковскаго унив. 1808 и 1813 г.: <0 про¬ 
странствѣ н времени» и «Разсужденіе о ди¬ 
намической системѣ Канта». Главнымъ пред¬ 
метомъ осужденія является здѣсь возвраще¬ 
ніе Канта къ идеализму философовъ древней 
Греціи, будто бы безвозвратно уничтоженному 
«вразумленіями Ваконовъ, Декартовъ и др.». 
Тѣ же причины, которыя привели 0. къ борьбѣ, 
съ новою нѣмецкою философіею, поставили 
его н во враждебныя отношенія къ мистикамъ, 
вліятельнымъ въ то время министерствѣ на¬ 
роднаго просвѣщенія. Поэтому, какъ только 
0. (бывшій сь 1813 по 1820 г. ректоромъ 
харьковскаго уннв.) выслужилъ званіе заслу¬ 
женнаго профессора, отъ нопечителя, мисти¬ 
ка Кориѣева, немедленно послѣдовало пред¬ 
ставленіе объ увольненіи 0. отъ службы. Уни¬ 
верситетскія лекціп 0. отличались глубиною 
и ясностью. Давая слушателямъ точныя ука¬ 
занія на путь, которому они должны слѣдо¬ 
вать при дальнѣйшихъ самостоятельныхъ за- 
ніітіяхъ, и на средства, которы.чн при этомъ 
нужно пользоваться, эти лекціи были прево¬ 
сходною школою, способною вырабатывать 
даже такнхъ выдающихся математиковъ, какъ 
Остроградс кій. Кромѣ лекцій чистой математп- 
ки, О. читалъ нѣкоторые изъ отдѣловъ приклад¬ 
ной и въ числѣ ихъ оптику. Постоянно отвле¬ 
каемый служебными обязанностями и связан- 
ною-съ ннмн учебно-литературною дѣятельно¬ 
стью, 0. не могъ вести дѣло изученія физико- 
математическихъ наукъ по первоисточникамъ 
съ достаточною быстротою. Этимъ вполнѣ объ¬ 
ясняется сравнительно позднее выступленіе 
его на поприще самостоятельныхъ ученыхъ из¬ 
слѣдованій. Въ 1812 г. основалось харьковское 
общество наукъ, раздѣлявшееся на два отдѣ¬ 
ленія: словесное и естественныхъ наукъ и имѣв¬ 
шее своимъ президентомъ 0. Въ засѣданіяхъ 
этого общества 0. сдѣлалт. рядъ сообщеній по 
разнымъ вопросамъ физико-математическихъ 
наукъ, изъ которыхъ въ вышедшемъ въ 1817 г. 
томѣ І-мъ «Трудовъ общества наукъ, состоя¬ 
щаго при Имп. харыс. унив.» были напеча¬ 
таны: «Теорія движенія тѣлъ, бросаемыхъ на 
поверхности земной» и «Объ астрономиче¬ 
скихъ преломленіяхъ». Изъ сообщеній 0., не 
напечата'нны.хъ, извѣстно по заглавію изслѣ¬ 
дованіе: <0 дѣйствіи силъ на гибкія тѣла и о 
происходящемъ отъ того равновѣсіи». Послѣ 
своего увольненія 0. переѣхалъ на постоян¬ 
ное жительство въ Москву, гдѣ предался 
псключптельно ученымъ занятіямъ. Онъ на¬ 
чалъ ихъ съ продолженія предпринятаго пмъ 
еще въ 1802 г. перевода «Небесной механики» 
Лапласа. Въ началѣ этотъ трудъ двигался мед¬ 
ленно и не пошелъ далѣе I тома, ігь которому, 
впрочемъ, были присоединены переводчикомъ 
также н поясненія относительно основаній 
предлагаемыхъ здѣсь Лапласомъ вычисле¬ 
ній. Зато переводъ слѣдующихъ трехъ томовъ, 
начатый съ 1821 г., былъ оконченъ къ поло¬ 
винѣ 1а22 г.; Ѵ томъ тогда еще не вышелъ въ 
свѣтъ. Въ Москвѣ 0. напечаталъ, въ видѣ от¬ 

дѣльныхъ изданій, два свои сочиненія: «Разсу- 
ждеяіе о томъ, что астрономическія наблюде¬ 
нія надъ тѣлами солнечной спстемы, когда 
ихъ употребить хотимъ въ выкладкѣ требую¬ 
щія большой точности, иадлежить поправлять 
еще по времени прихожденія оп. нихъ къ 
намъ свѣта; съ присовокупленіемъ объясненія 
нѣкоторыхъ оптическихъ явленій, бывающихъ 
при закрытіи одного яебеснаго т^а другимъ» 
(1825) и «Изслѣдованіе свѣтлыхъ явленій, види¬ 
мыхъ иногда на небѣ въ опредѣленномъ поло¬ 
женіи въ разсужденіи солнца или луны» (І8і7). 
Оба сочиненія читаны еще въ засѣданіяхъ 
харьк. общества наукъ (второе—въ 1817 г.). 
По выходѣ въ свѣтъ второго сочиненія авторъ 
представилъ его имп. Николаю I, вмѣстѣ съ 
просьбою о доставленіи ему, путемъ перевода 
на французскій яз., возможности сообщить это 
сочиненіе различнымъ академіямъ Европы. 
Императоръ поручилъ академіи наукъ разсмо¬ 
трѣть трудъ 0. Вслѣдствіе очень лестнаго от¬ 
зыва, даннаго объ этомъ трудѣ разсматривав¬ 
шимъ его акад. Коллинсомъ, сочиненіе п^явн- 
лось въ 1828 г. на франц. яз. въ изданіи спб. 
академіи наукъ подъ заглавіемъ: «ЕесііегсЬез 
знг Іез рЬёнотенез Іитіпенх ^и'о^ арегдоіі 
^иеI^иеГоі8 ан сіеі (Іапв без розіііопз бёіегші- 
і)ёез раг гаррогі ан Зоіеіі, оц а Іа Гное раг 
Мг. Іе ргоГеззенг ёшёгііе ОззіроГзку». Цѣлью, 
прес.іѣдуемою въ это.чъ сочиненіи авторомъ, 
было показать какъ изслѣдуемыя явленія (круги 
около солица п луны, ложныя солнца) могутъ 
быть объяснены законами обыкновеннаго от¬ 
раженія и преломленія при предположеніи го¬ 
ризонтальнаго слоя плавающихъ въ атмосферѣ 
водяныхъ пузырьковъ. Далекое, по самой сво¬ 
ей цѣли, отъ того, чтобы исчерпать предметъ 
вполнѣ, это сочиненіе значительно опередило 
все сдѣланное и написанное до него въ той 
же области. Ср. Чирпковъ: «Тимоѳей Ѳедоро¬ 
вичъ 0.» («Русская Старина», 1876, ноябрь); 
Сухомлиновъ, въ «Журналѣ Мин. Народнаго 
Проев.» (1865 г., ч. 128); Лавровскій, тамъ же 
(1872 г., янв. и февр.). В. Б. Бобынинъ. 
Остюпыщына—безноповишнская секта; 

образовалась въ нач. XVIII в., свое названіе 
получила отъ монаха Осипа, незаконно нрн- 
своившаго себѣ право принимать на исповѣдь 
кающихся и разрѣшать ихъ, постригать въ 
монахи, совершать отпѣваніе покойниковъ и 
т. д. Въ настоящее время 0. существуетъ 
подъ другими названіями. См. «Обличеніе не¬ 
правды раскольническія», Оеофилаігга, архіеп. 
тверского (СПб., 1745); «Розыскъ», Димитрія 
Ростовскаго. П-. И. 
Осііыопъ (Адольфъ Михайловичъ, род. въ 

1842 г.)—деканъ юридическаго факультета ка¬ 
занскаго унив. и ординарный проф. граждан¬ 
скаго права (до 1896 г.), нынѣ цензоръ въ 
Казани; получилъ степень доктора гражд. 
права за диссертацію: «Брачное право древ¬ 
няго Востока». 
Осиыоп'ь (Архипъ) — см. Михайловское 

укрѣпленіе. 
Остюн’ь (Иванъ Павловичъ)—проф. хи¬ 

міи въ харьковскомъ унив., род. въ 1854 г. 
По окончаніи курса во 2-й харьковской гимн., 
поступилъ на фпзпко - химическое отдѣленіе 
физпко-математяческаго факультета въ харь- 

18* 



276 Осиповъ—Осирисъ 

ковеномъ университетъ (тогда существовавшее 
въ одномъ харьк. унпв.). Въ бытность студен¬ 
томъ напечаталъ двѣ работы: «О дѣйствіи сѣр¬ 
ной кислоты на алгиленъ» и сОвредѣленіе 
длины секунднаго маятника для г. Харькова». 
По оі;ончанін курса наукъ въ харьк. уннв., 
О. оставался годъ лаборантомъ и три года сти¬ 
пендіатомъ на каеедру химіи. Къ этому време¬ 
ни, кромѣ мелкихъ замѣтокъ, относится круп¬ 
ная работа О.: «Объ эѳирныхъ производныхъ 
кислотъ фумаровой и малеиновой». Одно время 
О. учительствовалъ въ харьк. среднеучебныхъ 
заведеніяхъ. Въ 1.ч85 г. онъ выдержалъ маги¬ 
стерскій экзаменъ, въ 1886 г. началъ читать 
лекціи въ званіи приватъ-доцента, въ 1887 — 
88 гг. былъ въ научной командировкѣ за-гра- 
іінцей (въ Воннѣ и Парижѣ). Магистерская 
его диссертація: «Матеріалы по вопросу объ 
изомеріи фумаровой п малеиновой кислотъ» 
защищена въ Харьковѣ, въ 1889 г.; доктор¬ 
ская: «Теплота горѣнія органическихъ со¬ 
единеній въ ея отношеніяхъ къ явленіямъ го¬ 
мологіи, изомеріи и ісонстнтуціи»—въ Москвѣ, 
въ 1893 г. Кромѣ этихъ трудовъ напечатанъ 
рядъ статей въ русскихъ и заграничныхъ из¬ 
даніяхъ. О. ежегодно читаетъ еще публичныя 
лекціи по химіи и принимаетъ участіе въ 
дѣятельности харьковскаго общ. грамотности, 
какъ предсѣдатель комитета 1 іі 3 городскихъ 
читаленъ. Н. С—въ. 
Осиыонъ (Николай Петровичъ, 1751—99) 

—писатель, сынъ приказнаго, военную службу 
оставилъ въ 1780 г. поручикомъ, затѣмъ слу¬ 
жилъ въ главномъ почтовомъ управленіи. На¬ 
печаталъ много книгъ по домоводству: «Ста¬ 
ринная русская ключница и стряпуха» (СПб., 
1790), «Новѣйшій н совершенный русскій кон¬ 
скій знатокъ» (1791), «Карманная книга сель¬ 
скаго и домашняго хозяйства» (1791 и 1793) и 
др., а также <8 пѣсней Энеиды Виргиліевой, 
вывороченной наизнанку» (1791 и 1801, съ 
продолженіемъ Котельниць'аго), «Не прямо въ 
глазъ, а въ самую бровь» (1794), «Что нибудь 
отъ бездѣлья на досугѣ» (еженед. изданіе, 1798, 
всего 5 №№) п много переводовъ. 
Осирисъ илп Озирисъ (’Ооіри)—наибо¬ 

лѣе популярное египетское божество. Отно¬ 
сящіеся къ нему миѳы записаны Плутархомъ 
въ трактатѣ: «Пе Ізіііе» п подтверждаются без¬ 
численными намекамп въ іероглифпческнхъ 
текстахъ. Популярность 0. объясняется, глав¬ 
нымъ образомъ, его отношеніемъ къ загроб¬ 
ному міру и заупокойному культу. Сынъ 
земли (Кеба) и неба (Нутъ), 0., по Ѵдпленіп 
своихъ родителей, царствовалъ надъ Египтомъ 
вмѣстѣ со своей сестрой и супругой Иендой 
(Изидой; см.), съ которой онъ вступилъ въ 
бракъ еще до рожденія. Замѣтивъ, что ихъ 
подданные, не смотря па продолжительныя 
царствованія предыдущихъ царей-боговъ, все 
еще оставалпсь въ глубок'омъ варварствѣ, 0. 
и Исида учили ихъ земледѣлію п осѣдлой жиз¬ 
ни, врачебному искусству, строили города, 
вводили браки, установляли культъ. Въ этомъ 
имъ содѣйствовалъ главнымъ образомъ Тотъ 
(см.) — олицетворенная премудрость. Затѣмъ 
0. предпринялъ походъ въ Азію, для полити¬ 
ческихъ и, еще болѣе, і:ультурныхъ завое¬ 
ваній. Послѣ побѣдоноснаго возвращенія 0., 

братъ п противникъ его, Гетъ, принесъ на 
пиръ прекрасной работы сундукъ в обѣщалъ 
подарить его тому, на чей ростъ онъ придется. 
Такимъ образомъ удалось заключить въ него 0. 
и бросить ящиігь въ Нилъ, который, чрезъ Та- 
нпсское русло, выбросилъ его въФиннкійскій 
Ввблъ; тамъ выросшая эрика покрыла его сво¬ 
имъ стволомъ, а царь, срубивъ ее, сдѣлалъ 
одной изъ подпорокъ крыши во дворцѣ. Исида 
долго искала трупъ, наконецъ явилась въ 
Библъ, сдѣлалась сначала воспитательницей 
царевпча, а потомъ открылась и выпросила 
себѣ стволъ дерева съ гробомъ 0., который и 
отнесла въ Египетъ. Сетъ нашелъ его н раз¬ 
рубилъ на 14 частей. Исидѣ удалось собрать 
почти всѣ, и на мѣстѣ нахожденія каждой она 
воздвигала гробницу; поэтому большинство еги¬ 
петскихъ номовъ считали себя мѣстомъ упо¬ 
коенія бога или одного изъ его членовъ. Это из¬ 
вѣстіе, вѣроятно, болѣе поздняго происхожде¬ 
нія и образовалось для объясненія мѣстныхъ 
культовъ и преданій; весьма многіе провин¬ 
ціальные боги-покровители были сопоставлены 
и отожествлены съ 0.—иапр. «великій богъ, 
предводитель западныхъ» (т. е. покойниковъ) 
въ Абндосѣ. Этотъ городъ и его Тинитскій 
номъ имѣли гербомъ находившійся у нихъ 
реликварій съ головой 0., съ незапамятныхъ 
временъ привлекавшій богомольцевъ; отсюда 
Манеѳонъ выводитъ начало египетской мона^ 
хін. Уже въ текстахъ пирамидъ, гдѣ миѳъ О. 
п его цикла оказывается сложившимся, эта 
мѣстность упоминается иа каждомъ шагу. 
Сойдя въ царство мертвыхъ, 0. сдѣлался бо¬ 
гомъ преисподней в загробнымъ судьей, како¬ 
вымъ онъ и выступаетъ въ Книгѣ мертвыхъ 
(см.). Каждый покойникъ долженъ былъ запи¬ 
саться въ число его послѣдователей и даже 
принять его имя, которое сдѣлалось въ этомъ 
случаѣ нарицательнымъ («Осирисъ NN право- 
гласый» = тоже, что у насъ «покойный ІІГК»). 
Осирисъ является добрымъ началомъ (отсю¬ 
да его эпитетъ «Уннофру» = Онуфрій = бла¬ 
гой ) и первымъ человѣкомъ; миѳъ его объяснялъ 
происхожденіе зла н смерти, а также борьбу 
плодородія—съ разрушеніемъ. Нила—съ пусты¬ 
ней. Отсюда сопоставленіе О. съ Гани, богомі. 
Нила, а также введеніе его въ кругъ солнеч¬ 
ныхъ бозіествъ. то въ видѣ вчерашняго солн¬ 
ца, временно побѣжденнаго мракомъ, то въ 
видѣ ночного свѣтила—луны, то, наконецъ, въ 
видѣ верховнаго божества, особенно въ позд¬ 
нѣйшія времена египетской культуры, когда 
его почитаніе сдѣлалось всеобщимъ и стало 
оттѣснять другія боаіества. Въ честь 0. про¬ 
исходили во всѣхъ храмахъ мистеріи въ но¬ 
ябрѣ и коннѣ декабря; особенно торжественно 
справлялись онѣ въ Филэ, Дендера. Абидосѣ. 
Изъ животныхъ 0. были посвящены птица 
фениксъ п быкъ Апвеъ; въ формѣ Серапнеа 
(см.) его культъ перешелъ далеко за предѣлы 
Египта. Изображался 0. въ видѣ муміи, съ 
различными головными уборами, съ бичемъ и 
жезломъ въ рукахъ. Во всѣхъ музеяхъ масса 
его бронзовыхъ статуэтокъ; весьма часты его 
изобрааіенія, заимствованныя изъ 125 главы 
Книги мертвыхъ и представляющія бога на тро¬ 
пѣ, въ видѣ загробнаго суды^. Каіеь богъ луны, 
0. изображался иногда съ ея дискомъ на го- 
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ловѣ в назывался въ такомъ случаѣ «Осирисъ- 
Іахъ» (мѣсяцъ). Лучшее нзд. трактата Плу¬ 
тарха «Пе ІзіОе» — РагШеу (В., 1850). См. 
ЬеІёЬиге, «Ье шуіЬе Озігіевэ (Пар^ 1875); 
БгицзсЬ, «Паз Озігіз-Музіегівш топ Тепіуга» 
(«Аееурі. 2.», 1881); Ьогеі, «Ьез Гёіез гі'Озігіз 
аи тоіз йе КЬоіак» («Весиеіі», III, IV я V). 

Б. Т. 
Осіаіідсръ (Андрей Озіавйег, собственно 

Иозешапп, Н98—1552)—реформаціонный дѣя¬ 
тель; рано примкнулъ къ Лютеру и въ 1522 г. 
былъ первымъ евангелическимъ проповѣдни¬ 
комъ въ Нюрнбергѣ. Принималъ участіе въ 
марбургскомъ религіозномъ собесѣдованіи 
(ХѴГЛ, 59н), въ аугсбургскомъ рейхстагѣ, въ 
подписаніи шмалькалменскихъ статей, въ вве¬ 
деніи реформаціи въ Пфальцъ-Ненбурга; напи¬ 
салъ «Нагшопіа еѵап§е1іса> (Базель, 1537). 
Не желая подчиняться аугсбургскому инте- 
рнму, 0. въ 1548 г. потерялъ свое мѣсто въ 
Нюрнбергѣ. Бъ 1549 г. онъ былъ приглашенъ 
проповѣдникомъ и профессоромъ богословія, въ 
кенигсбергсі:1й университетъ. Его ученіе, что 
оправданіе не есть юридическій актъ призна¬ 
нія Богомъ неправеднаго праведнымъ, а дол¬ 
жно пониматься какъ передач.і внутренней 
праведности, пропстекаюшей изъ мистиче¬ 
скаго соединенія съ Христомъ, вызвало оже¬ 
сточенный споръ со строгями лютеранами, 
продолжавшійся и послѣ смерти 0., пока, въ 
1566 г., всѣ осіандристы не были смѣщены 
съ должностей, ихъ вождь, придворный про¬ 
повѣдникъ Функъ, обезглавленъ, &оегапдрпзмъ 
осужденъ въ «Согрнз йосігіпае ргнІЬепісиш», 
1567 г. Бзгляды О. изложены въ его сочив.: 
«Пе нпісо шейіаіоге йезп СЬгІзю еі .інзіійса- 
Ііове Вйеі сопіёззіо>(155і). Быдающимся по¬ 
лемистомъ былъ и внукъ 0., Лука О. (1671 
—1638), авторъ «Беііепкев ^евеп Агнйз «аЬ- 
гез СЬгізІенІит» (Тюбинг., 1623). А. М. Л. 
Бажною услугою наукѣ со стороны 0. были 

взятые имъ на себя вмѣстѣ съ ПІёнеро.мъ 
труды по веденію н редактированію перваго, 
вышедшаго въ Нюрнбергѣ въ 1543 г., изданія 
сочиненія Коперника: «О круговыхъ двнже- 
нія.чъ небесныхъ тѣлъ:». Какъ говоритъ преда¬ 
ніе, первый отпечатанный экземпляръ этого 
изданія, послапный великому автору, засталъ 
его на смертномъ одрѣ. Къ первоначальному 
заглавію- сочиненія: «Бе геѵоІиііоіііЬиз> 0. 
прибавилъ отъ себя нѣсколько искажающія 
его значеніе слова «огЬіпш саеіезііцт». Кромѣ 
того, онъ замѣнилъ введеніе автора аноним¬ 
нымъ собственнымъ предисловіемъ, въ кото¬ 
ромъ выразилъ мысль, что нѣтъ необходимости 
въ томъ, чтобы гипотезы объ астрономиче¬ 
скихъ предметахъ были истинны или даже 
только вѣроятны; достаточно, чтобы резуль¬ 
таты основанныхъ на нихъ вычисленій совпа¬ 
дали съ наблюденіями. Эта мысль сдѣлалась 
впослѣдствіи однимъ изъ главныхъ поводовъ 
къ возбужденію преслѣдованій противъ книги 
Коперника и ея почитателей. Благодаря, мо¬ 
жетъ быть, изданію этой кннгн, пмя Б. пріо¬ 
брѣло извѣстность между современными уче¬ 
ными, о которой свпдѣтельствуетъ фактъ по¬ 
священія ему Карданомъ (ХІѴ, 481) книги: 
«Агііз тавпае, зіте йе гевиИз аІееЬгаісіз ІіЬег 
ппиз» (Нюрпб., 1545). Ом. Ьорреішауг, «Ніз- 

ЮгізсЬе NасЬ^ісЬ^еп ѵоп йен ЕіігпЬегвізсЬеп 
МаіЬешаІісіз ипй Кііпзііегп» (1730; стр. 58 
-61). Б. Б. Б. 
Осіл—послѣдній царь израильскій, царство- 

вавшій,съ 730 по 722 г. до Р. X., когда Самарія 
была взята и разрушена ассирійск'имъ царе,мъ 
Сарговомъ. Онъ достигъ престола чрезъ царе¬ 
убійство; царствованіе его было безславно. Ум. 
въ плѣну, въ Бавилонѣ. О немъ см. 4 Пар. 
XVII, 1 и слѣд.; 2 Парал. XXVI, 1—2.4.-- 
Почти современникомъ ему былъ соименный 
съ ни.ііъ пророкъ О., подъ именемъ котораго 
извѣстна одна изъ книгъ такъ называемыхъ 
малыхъ пророі.'овъ. О жизни его не имѣется 
никакихъ свѣдѣній, кромѣ тѣхъ, которыя мож¬ 
но извлечь изъ скудныхъ автобіографиче¬ 
скихъ указаній въ самой книгѣ. Книга про¬ 
рока 0. состоитъ изъ 14 главъ; въ ней содер¬ 
жатся обличенія нечестія современниковъ про¬ 
рока и ясныя предсказанія о гибели Самаріи. 

А. Л. 
Осія—епископъ кордовскій (около 260— 

359), исповѣдникъ вѣры при Максиминѣ; 
думаютъ, что онъ былъ ближайшимъ ви¬ 
новникомъ обращенія въ христіанство импе¬ 
ратора Константина, на котораго имѣлъ боль¬ 
шое вліяніе. Ему принадлежитъ первая идея 
вселенскаго собора,созваннага Константиномъ; 
на этомъ соборѣ онъ, вѣроятно, былъ предсѣ¬ 
дателемъ; ему же большинство приписываетъ 
указаніе на терминъ единосущный—о[гоойаю<: 
—о Сынѣ Божіемъ. Онъ предсѣдательствовалъ 
также на соборѣ сардійскомъ 347 г. Горя¬ 
чимъ защитникомъ Аѳанасія 0. былъ во все 
время своей жизни, даже предъ императоромъ 
Констанціемъ II, приглашавшимъ его къ сво¬ 
ему двору въ Миланъ. Находясь въ Сирміумѣ, 
въ 355 г., подъ вліяніемъ угрозъ смертію отъ 
аріаяъ, 0. допустилъ, что Отецъ болѣе Сына, 
но по возвращеніи въ свою епархію отрекся 
отъ этого мнѣнія и призналъ безусловно пра¬ 
вильнымъ символъ никейскій. Изъ сочин. 0. со¬ 
хранились лишь два ппсьма, къ папѣ Юлію п 
къ Констанцію. Его сочиненіе <0е ѵіг{^іпі(аіе>, 
о которомъ упоминаетъ Исидоръ Севильскій, 
не найдено. Спеціальная монографія о немъ— 
іезуита Маседа: «Но.зіпз теге Нозіпз, кос езі 
Нозінз теге Іпиосепз, теге 5апсіиз> (Болонья, 
1790). Н. Б—въ 
Оскаръ I (Іосифъ-Францъ, 1797—1859) 

—король Швеціи и Норвегіи, сынъ генерала 
Бернадетта, впослѣдствіи короля Карла XIV 
(ХІѴ, 547); вь 1810 г., когда его отецъ былъ 
избранъ наслѣдникомъ шведскаго престола, по¬ 
лучилъ титулъ герцога зедерманландскаго; въ 
1818 г. сдѣлался наслѣдникомъ престола; 
совершилъ путешествіе по Германіи и Италіи, 
былъ и въ Россіи; въ 1823 женился наЖозе- 
фннѣ-Максимиліанѣ-Августѣ-Евгеиін (1807 — 
1876), принцессѣ Лейхтенбергской; въ 1824 г. 
назначенъ внце-королемъ Норвегіи. Не впол¬ 
нѣ сочувствуя политніеѣ своего отца, 0. до 
этого послѣдняго назначенія уклонялся отъ 
прямого участія въ политическихъ дѣлахъ. 
Онъ писалъ по вопросу о народномъ обра¬ 
зованіи н по уголовному праву; его книга о 
наказаніи іі тюрьмахъ (Стокг., 1841; нѣм. пер. 
Ипц., 1841) пользуется значительной извѣст¬ 
ностью. Наппсалъ также оперу, нѣсколько 
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вальсовъ, маршей, пѣсенъ. Вступивъ въ 1844 г. Овкерко—дворянскій родъ, герба Мур¬ 
ла. престолъ, О. I принялъ на себя иниціатпву деліо, восходящій къ концу XV в. Антонъ О. 
реформъ въ либеральномъ духѣ, иевсегдавстрѣ- (ф 1733) былъ писаремъ великимъ литовскимъ 
чавшнхі. сочувствіе и поддержку въ парламентѣ; (і724), потомъ каштеляномъ новогрудскпмъ. 
при этомъ онъ старался быть столько же коро- Гервазій - Людвигъ іф 1770) 6,ылъ великимъ 
лемъ Норвегіи, сколько и Швеціи. Въ Нор- чашникомъ и великимъ референдаріемъ ли- 
вегіп онъ призналъ національное знамя, упро- товскимъ. Родъ 0. внесенъ въ VI и I ч. ро- 
чнлъ свободу совѣсти; въ Швеціи благодаря дословной книги Волынской, Гродненской и 
ему было признана свобода собраній съ ре- Минской губ. В. Р. 
лигіозной цѣлью. 0. пользовался значитель- Оск» (Озсі, Орзсі, "Оа-лоі, ’Окі-лоі)—счнтав- 
ной популярностью среди своихъ подданныхъ, шіе себя италійскими автохтонами, составля- 

В. В—овъ лп вѣтвь умбрійскаго племенп и занимали, въ 
Оскаръ К (Фридрихъ)—третій сынъ 0.1, до-исторііческую эпоху. Среднюю Италію, часть 

царствующій король шведскій и норвежскій, Лація; и Кампанію. О происхожденіи основъ 
род. въ 1829 г., учился морскому дѣлу, пу- не имѣется положительныхъ свѣдѣніи; по ги- 
тешествовалъ на военномъ кораблѣ, потомъ потезѣ Нибура, они ничего общаго не имѣли 
посѣщалъ университетъ въ Упсалѣ. Всегда съ греками, по мнѣнію же другихъ уче¬ 
съ особенной любовью занимался военно-мор- ныхъ принадлежали къ пелазгнческой вѣтви. 
скимъ дѣломъ, по которому часто читалъ до¬ 
клады въ шведскомъ военномъ обществѣ, а 
также исторіей Швеціи, по которой опублико¬ 
валъ нѣсішлько кнпгъ; наибольшее значеніе 
имѣютъ его изслѣдованія о Карлѣ XII (Стокг., 
1868) и военной исторіи Швеціи (Стокг., 
1839—65). Онъ выступалъ также какъ 'лири¬ 
ческій п драматическій поэтъ и какъ лите¬ 
ратурный критикъ; переводилъ Тассо, Гете. 
<5аш1а(іе зсііііег:» (собраніе сочиненій) 0. 
вышло въ Стокг. въ 1875—90 гг. Многія пзъ 
его сочиненій, какъ въ прозѣ, такъ и въ сти¬ 
хахъ переведены на пностранные языки: на 
русскій Головинымъ: <Къ юбилею Оскара I 
9 января 18'9 г.» (СПб. 1889), Кореанде- 
ромъ: с Нѣсколько листковъ изъ дневника» и 
сРѣчь о Карлѣ XII» (СПб. 1890). Въ 1857 г. 
0. женился на принцессѣ Софіи Нассауской 
(род. 183-:); въ 1872 г. унаслѣдовалъ послѣ 
^ата Ка^йа XV тронъ Швеціи и Норвегіп. 
Шведскій риксдагъ отказался вотировать рас¬ 
ходы на его коронацію; 0. короновался на 
свой счетъ. Не смотря иа либерализъ, уна¬ 
слѣдованный отъ отца, на литературное и 
научное образованіе, на привлекательность 
личнаго характера, Оскаръ II много разъ 
имѣлъ столкновенія съ народнымъ предста¬ 
вительствомъ, въ особенности норвежскимъ; 
послѣднее настаиваетъ (особенно съ 1885 г.; 
см. Норвегія, XXI, 351) на отдѣленіи ино¬ 
странной политики Швеціи отъ иностран¬ 
ной политики Норвегіи, король же твер¬ 
до и рѣшительно противится всѣмъ подоб¬ 
нымъ постановленіямъ стортияга, смѣло всту¬ 
пая въ конституціонные конфликты. Въ 1893 г. 
норвежсі:ій стортингъ уменьшилъ цивильный 
лпстъ короля на 81000, содержаніе наслѣдни¬ 
ка престола — на 50000 кронъ. Въ послѣдніе 
годы популярность короля въ Норвегіи значи¬ 
тельно поколеблена — 0. охотно покровитель¬ 
ствуетъ литературѣ и наукѣ, въ особенности 
полярнымъ экспедиціямъ. У 0. четыре сына: 
Густавъ-Адольфъ, герцогъ Вермландскій, на¬ 
слѣдникъ престола (род. 1858 г.), въ 1881 г. 
женившійся на принцессѣ Викторіи Ваден- 
ской; принпъ 0., герц. Готландскій (род 1859), 
отказавшійся отъ всякихъ правъ на ішесто- 
лонаслѣдіе и принявшій нмя принца Берпа- 
дотта; принцъ Карлъ, герцогъ Вестготландскій 
(род. въ 1801 г.); принцъ Евгеній, герцогъ Не- 
рнкскій (род. въ 1865 г.). 

Во всякомъ случаѣ въ нихъ видятъ пришлое 
племя, которое вытѣснило Снкуловъ и заняло 
вышеназванныя мѣстности. По свидѣтельству 
древішхъ, къ ихъ племени принадлежали ла- 
тины и римляне; это сообщеніе надо по¬ 
нимать въ томъ смыслѣ, что до времени 
гегемоніи Рима оскскій языкъ былъ объеди- 
няюши.мъ началомъ розно существовавши.хъ 
обпшнъ. Это послѣднее положеніе доказыва¬ 
ется близкимъ сходствомъ древне-латинскаго 
языка съ оскскимъ (напр. аЬІ. $іп§. въ обоихъ 
діалектахъ оканчивается на б, ^еп. зіп8.1 скл. 
—на аз п т. д.), столь близкимъ, что литера¬ 
турный памятникъ оскскаго языка—Ателланы, 
—былъ распространенъ въ Римѣ н понимаемъ 
всѣми. Въ историческую эпоху на оскскомъ 
языісѣ говорили самниты, гирпины, сѣверные 
апулійцы, кампанцы (со времени самнитскаго 
завоеванія), лукаицы, брутійцы, мамертпнпы, 
при чемъ во время союзнической войны (90— 
88 до Р. Хр.) этотъ языкъ былъ признанъ 
оффиціальнымъ у союзниковъ; отъ этой эпохи 
дошли до нашего времени монеты съоскскпми 
надписями. Въ Геркуланѣ и Помпеѣ оскскій 
языкъ былъ въ употребленіи до самой гибели 
этихъ городовъ. Оскское племн въ историче¬ 
скую эпоху уже не существовало; самниты со¬ 
вершенно слили его съ собою, и только названіе 
оскскаго языка, усвоеянаго побѣдителями, ука¬ 
зываетъ на прошлое существованіе О. племени, 
такъ какъ иначе языкъ самнитовъ назывался 
бы самнитскимъ. О памятникахъ оскскаго язы¬ 
ка см. Надписи (XX, 444). Ср. 0. МііІІег. «Віе 
Еіги8кег»(і828); СгоіеГепб, «Кпбішепіа Ііпепае 
Огсае» (Ганноверъ, 1839); І.ерзіпз, «Іпзсгір- 
ііопез ПтЬгісае еі, Озсае» (Лпц., 1841); Спг- 
ііпз, «Ваз ОзсізсЬе ппб Ле пепезіеп РогзсЬпп- 
Зеп багііЬег» («ЕізсЫ. I. А. ДѴ.», 1847, №№ 49, 
50,61—63); Тп. Моштзеп, «Віе ПпіегііаІізсЬеп 
Віаіесіе» (1850); НпзсЬке, «Віе ОзкіьсЬеп ппб 
БаЬеІІізсЬеп Веііктаіег» (Эльберфельдъ, 185В), 
Цвѣтаевъ,* «БуИойѳ іпзсгірііоппт Озсогпт» 
(СПб., 1878); Ріапіа, «(Ігатшаіік бег ОзкізсЬ- 
ПшЬгізсЬеп Віаіесіе» (Страсбургъ, 1892); Кпб- 
іеі, «Вег ОрізсЬ-Іаіеіпізспе Ѵоікззіатт, зеіпе 
Еіпѵгапбегип§ ппб ѴегЬгеіІппб іп Ііаііеп» 
(1853). Я. О. 
Осколки—еженедѣльный иллюстрирован¬ 

ный каррнка'тіііо - юморпстическій журналъ, 
издается въ СПб. съ 1881 г. Редаі:торы-изда- 
тели Н. А. Лейкинъ и Р. Р. Голике. 
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Осколъ—большая, тихая рѣка, проходя¬ 
щая въ меридіональномъ направленіи по воет, 
окраинѣ Курской губ., по Бирючсі;ому и Ва- 
луГіекому уу. Воронежской губ., по Купяа- 
скому п Йзю.мскому уу. Харьковской губ. и 
впадаюпіая въ Сѣв. Донецъ, нѣсколько ниже 
гор. Изюма. Верховья лежатъ близъ гор. Тима; 
окружаюніія высоты поднимаются до 1:25 саж. 
Все теченіе О. 360 в. Высота уровня воды 
при верховьѣ 80 саж., все паденіе 0. 50 саж., 
въ среднемъ, паденіе будетъ на 10 вер.—1,4, 
но верховье чрезвычайно круто, а низовье— 
плавное. Паденіе отъ города Стараго Оскола, 
находящагося въ разстояніи отъ верховья 
60 вер.—3.5 саж., что иа десять версгь даетъ 
1,166 саніенъ, почти втрое круче средняго 
теченія Дона иди Днѣпра. 0. весьма живо¬ 
писенъ; не имѣя нисколько суровостп харак¬ 
тера отъ скалъ въ берегахъ, рѣка окаймлена 
высокими обрывистыми берегами, часто мѣ- 
.щвыми. иногда изъ пестрыхъ песковъ и мер- 
іелеіі. Особенныя крутизны находимъ по рѣкѣ 
Апочкѣ въ верхнемъ теченіи 0.; затѣмъ въ 
средней части (село Атаманское, у Орлика и 
Ольшанки). Верега, высотой въ 20—25 саж., 
густо заросли дубнякомъ, вязами, липами, 
ясенемъ, осокоремъ; плавныя поймы широко 
зеленѣютъ внпзу; въ красныхъ пескахъ рѣз¬ 
ко бѣлѣютъ 10 саженные мѣловые утесы. Въ 
Ново-Оскольскомъ у., въ селѣ Холки на бе¬ 
регу р. 0., и по рѣкѣ Холкѣ въ мѣловой 
береговой скалѣ ископаны обширныя пеще¬ 
ры. Крупныя высоты (до 100 саж.) окаймля¬ 
ютъ теченіе р. 0. у гор. От. Оскола. Высоты 
эти тянутся на 40 вер. Затѣмъ отдѣльныя 
грнды ихъ повторяются у города Новаго Ос¬ 
кола по обоимъ берегамъ, но высокіе холмы 
далѣе отступаютъ отъ рѣки. При вступленіи 
0. въ Воронежскую губ. есть еніе высоты 
въ 80—90 саж. Мѣстность въ Вирючекомъ у. 
становится очень пересѣченной. Ниже высота 
береговы.хъ холмовъ понижается и, начиная 
съ Чернянкн. русло начинаетъ сильно зано¬ 
ситься пескомъ: тальвегъ расширяется, рѣка 
ищетъ русла. У гор. Валикъ долина очень 
широка—до 3 вер. Нпже Валуекъ на Іо вер. 
снова подходятъ живописные холмы въ 85 
саж. и сжимаютъ русло подступая къ рѣкѣ: 
разница высотъ 40 саж. (на харьковской гра¬ 
ницѣ). Здѣсь оба берега высоки. Отъ Купянска 
долина еще расширяется. У Стараго Оскола оба 
берега широко покрыты лѣсомъ; нпже группы 
роніъ дубовъ п лѣсовъ чередуются съ полями. 
Начиная отъ Халани до Новаго Оскола— 
сплошной, крупный лѣсъ; нпже къ Купянску 
нѣтъ лѣсовъ. 0. течетъ среди сплошныхъ 
мѣловыхъ образованій, покрытыхъ здѣсь оли- 
гоцѳновымъ ярусомъ сиѣжно-бѣлыхъ песковъ, 
до 6—8 саж. толщпны; верхняя часть ихъ 
апельсшінаго цвѣта. Интересно высокое под¬ 
нятіе въ Старомъ Осколѣ мѣловыхъ толщъ, 
въ которыхъ ходы, пещеры и пр.; иа уровнѣ 
поды рѣки, въ колодцахъ, обнаруженъ фос- 
(|іорптовый слон (сеноманскій ярусъ мѣловой 
системы), на уровнѣ 65 саж. Н. К. 
Осііоплсміе—см. Кастрація. 
Оскорбленіе—см. Обида. 
Оскорбленіе Пе.інмсстна—въ рпм. 

правѣ сгініеп Іаезае тауезіаіі», прежде погло¬ 

щавшее въ себѣ всякаго рода государствен¬ 
ныя преступленія (IX, 118), липіь съ половины 
XVIII в. стало постепенно выдѣляться въ осо¬ 
бый видъ преступленій противъ государства. 
Современные кодексы подъ 0. Величества 
подводятъ лишь посягательства на честь мо¬ 
нарха и членовъ царствующаго дома. Герман¬ 
ское уложеніе различаетъ при 0. Величества 
насильственное посягательство, обиду дѣй¬ 
ствіемъ (ТЬаіІісЬкеіІ) и простое оскорбленіе 
(Веіеіііірнп?). Въ Россіи понятіе 0. Величе¬ 
ства выработалось въ московскую эпоху, 
раньше на практикѣ, чѣмъ въ законодатель¬ 
ствѣ. Спеціальныя постановленія «о госуда¬ 
ревой чести> впервые появляются въ Улож. 
1649 г., по которому даже преступленія, со¬ 
вершенныя на государевомъ дворѣ, счита¬ 
лись оскорбляющими честь государева двора 
и влекли за собою особенно тяжкія наказанія. 
Воинскимъ уставомъ Петра Вел. словесное 
0. Величества п всякое неодобреніе дѣйств|й и 
намѣреній правііщаго государя подведены подъ 
понятіе преступленія противъ Величества, 
влекущаго за собою смертную казнь и конфи¬ 
скацію имущества. Это; повело къ крайнему 
развитію доносовъ и обр^рмененію -ими импе¬ 
ратора, которому пришлось въ цѣломъ рядѣ 
указовъ опредѣлить порядокъ под.тчи доно¬ 
совъ. Екатерина II, въ своемъ Наказѣ, ука¬ 
зывала иа необходимость .съуженія понятія 
преступленій противъ Вели^ства. Въ первой 
редакція Наказа Екатерина | выставляла слѣ¬ 
дующія положенія; государственными престу¬ 
пленіями надо Считать лишь преступленія про¬ 
тивъ жизнп и безопасиоств государя и измѣну 
государству; неодобреніе дѣйствій государя, 
порицаніе его распоряженій не должны: со¬ 
ставлять преступлені^/противъ Величества; 
слова могутъ быть преслѣдуемы только тогда, 
когда переходятъ' въ дѣло, возбуждаютъ къ 
возстанію. Тамъ же было приведено слѣдую¬ 
щее мѣсто изъ письма римскихъ императоровъ 
Ѳеодосія, Арішдія п Гонорія къ префекту 
Руфпну: <імы.не желаемъ наказывать того, кто 
дурно отзывается о насъ пли о нашемъ пра¬ 
вительствѣ: еслп кто злословитъ по легкомы¬ 
слію. слѣдуетъ имъ пренебречь; если онъ го¬ 
воритъ по глупостп, надо о немъ пожалѣть; 
если онъ желалъ нанести оскорбленіе, должно 
его простить». Вслѣдствіе замѣчаній спб. ми¬ 
трополита Гавріила, псковскаго епископа Ин¬ 
нокентія и архни. Платона (впослѣдствіи ми- 
троп. московскаго), что «безопасность особы 
государя соединяется съ безопасностію всего 
государства и потому малѣйшее противъ сего 
недоразумѣніе не должно быть оставлепо безъ 
изслѣдованія», указанное мѣсто'бьіло выпуше¬ 
но въ печатномъ Наказѣ, и императрица пѣ- 
сколько измѣнила свою первоначальную мысль. 
Норпцаніе дѣйствій государя она отнесла къ 
дѣяніямъ наі;азуемымъ, но не въ той мѣрѣ, 
какъ наказываются преступленія государ¬ 
ственныя, а гораздо легче. Дѣйствующее Уло¬ 
женіе о наказ, нзд. 1885 г. отводитъ особую 
главу постановленіямъ «о преступленіяхъ про¬ 
тивъ Священной Особы Государя Императора 
и Членовъ Императорскаго Дома» (ст. 241— 
248). 0. Величества признается не только 0. не¬ 
посредственное, но и заочное, направлиеімое 
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на портреты, статуи н вообще яа всякія изоб¬ 
раженія Государя Императора иди Членовъ 
Императорскаго Дома. Въ отлнчіе отъ част¬ 
ныхъ обидъ, О. Величества признаются и та¬ 
кія дѣянія, которыя, не касаясь чести Госу¬ 
даря и Членовъ Императорскаго Дома, заі;лю- 
чаютъ въ себѣ признаки явнаго къ Нимъ не¬ 
уваженія. Отдѣльныя сюда относящіяся пре¬ 
ступныя дѣянія могутъ быть сведены іл. тремъ 
группамъ: А) насиліе противу Величества 
(ст. 241) и членовъ Царствующаго До.ма (ст. 
244) и посягательство на ихъ тѣлесную непри¬ 
косновенность. Хотя въ указанныхъ статьяхъ 
говорится не только о посягательствахъ на 
жизнь, здравіе, свободу п Высочайшія права 
Государя Императора п Членовъ Император- 
сі;аго Дома, но и о преступныхъ дѣйствіяхъ 
противъ чести, но изъ сопоставленія этпхъ 
статей со статьями 246 и 248 явствуетъ, что 
въ первыхъ идетъ рѣчь объ О. дѣйствіфіъ, а 
не словомъ. Этотъ видъ О. Величества карает¬ 
ся смертною казнью, безъ различія по бте- 
пенн ^астія и по мѣрѣ осуществленщ п{й- 
ступнаго намѣренія. В) О. пйемъ письѣіа ^ли 
печати Государя (ст. 24^) нлп членовъ'Дар- 
ствуюшаго Дома (ст. 248). Законъ различаетъ 
здѣсь: 1) составленіе п распространеніе пись¬ 
менныхъ или печатныхъ сочиненій п изобра¬ 
женій, «съ цѣлью возбудить неуваженіе къ 
верховной власти, или же къ личнымъ каче¬ 
ствамъ Государя или къ управленію Его го¬ 
сударствомъ» (каторга на время отъ 10 до 
12 лѣтъ). 2) Составленіе такихъ сочиненій и 
изображеній, но безъ участія въ ихъ распро¬ 
страненіи (заключеніе въ крѣпости, съ лише¬ 
ніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преиму¬ 
ществъ). 3) Йінѣніе у себя такнхъ сочиненій 
и изображеній (арестъ). В) 0. словомъ ши сим- 
волическп Государя (ст. 246) и Членсръ Цар¬ 
ствующаго Дома (ст. 248). Здѣсь имѣется въ 
виду произнесеніе дерзкихъ оскорбитеінщыхъ 
словъ илп умышленное поврежденіе иля имре- 
бленіе выставленныхъ вь присутстшнромъ 
или публичномъ мѣстѣ портретовъ, шстсвъ 
илн иныхъ изображеній. Нормальное наказа¬ 
ніе-каторга отъ 6 до 8 лѣті(— уменьшается 
до заключенія въ крѣпости, есіш виновный не 
имѣлъ намѣренія оказать неуваженіе, п-до тю¬ 
ремнаго зА^ченія или аресТтѵесліі престу¬ 
пленіе совещено по нераэттаію нлп невѣже¬ 
ству, либо въ состояніи опьяненія: обыкно¬ 
венно такія д^нія наказываются въ админи¬ 
стративномъ поршкѣ. Законвугрозитъ арестомъ 
и лицамъ, бывшнм^видѣтелям словеснаго илп 
символическаго 0. ВЦичества щяе препятство¬ 
вавшимъ ему, а равт ие доневіпимъ о семъ 
блажайшсму начальству. Проеь-А новаго уго¬ 
ловнаго уложецЩі^кідводя помгательства на 
жизнь, здоровье, свободу ц—йобще на не- 
инкосновенность царствующаго Императора, 
Императрицы н Наслѣдника Престола подъ 
понятіе мятежа (XX, 388), разумѣетъ подъ 0. 
Величества: 1) словесное 0. царствующаго 
Императора, Императрицы или Наслѣдника 
Престола, угрозы Ихъ Особѣ, надругательство 
надъ Ихъ пзображеніями, распространеніе или 
публичное выставленіе сочиненіЖили изобра¬ 
женій, для Нихъ оскорбительныхъ. Дѣйнія 
эти, учиненныя хоти бы заочЕіо. нцсъ цѣлью 

возбудить неуваженіе, влекутъ за собою катор¬ 
гу не свыше 8 лѣтъ; наказаніе это уменьша¬ 
ется до заточенія, если дѣянія совершены 
заочно и безъ ц'Уи возбудить неуваженіе, 
п до ареста, еслп они учинены по неразумію, 
невѣжеству или въ состояніи опьяненія. За 
тѣже дѣянія, направленныя противъ членовъ 
Императорскаго Дома, тахіпшні наказанія- 
поселеніе. 2) Посягательство на жизнь члена 
Императорскаго Дома (наказаніе — смертная 
казнь), или иное насильственное посягатель¬ 
ство на его особу (наказаніе—каторга). 3) 0. 
памятп усопши.х'ь царствовавшихъ родителя, 
дѣда или предшественника царствующаго Им¬ 
ператора, учиненное публичное илн въ произве¬ 
деніи печати; наказаніе—заточеніе на срокъ 
не свыше 3 лѣтъ. Прп наличности извѣстныхъ 
условій наказуемымъ признается и 0. иностран¬ 
наго государя. Дѣйствующее у насъ Уложе¬ 
ніе о наказ, (ст. 260) ставитъ наказуемость 
0. иностраннаго государя въ зависимость отъ 
существованія трактатовъ или иныхъ узако¬ 
неній, устанавливающихъ въ этомъ отношеніи 
взаимность между Россіей п соотвѣтствующимъ 
государствомъ; наказаніе—ссылка на житье въ 
Сибирь, а при обстоятельствахъ, увеличиваю¬ 
щихъ вину—ссылка на поселеніе. 
Оскорб-іеніе пласѵіі. — 0. предста¬ 

вителей государственной и общественной вла¬ 
сти отличаются въ современныхъ уголовны.хъ 
кодексахъ отъ 0. частныхъ лицъ по усилен¬ 
ной своей наказуемости и по особому порядку 
преслѣдованія. Въ этихъ дѣйствіяхъ законо¬ 
датель видитъ не простую обнду—іп)игіа, а 
обиду общественную—іпунгіа рнЬИса. Объек¬ 
тами этого преступленія могутъ быть отдѣль¬ 
ныя должностныя лица и коллегіальныя устано¬ 
вленія (судебныя и административныя учреж¬ 
денія, также политическія собранія). По 
французскому и бельгійскому праву, къ дол¬ 
жностнымъ лицамъ приравнены и лица, испол¬ 
няющія общественныя обязанности (присяж¬ 
ный засѣдатель, свпдѣтель на судѣ). Для за¬ 
коннаго состава престунленія требуется, что¬ 
бы 0., нанесенное должностному лицу, имѣло 
мѣсто при нсполненін нлп по поводу испол¬ 
ненія нмъ своихъ служебныхъ обязанностей. 
Французское право считаетъ 0. должностныхъ 
лпцъ преступленіемъ противъ порядка упра¬ 
вленія, нѣкоторые другіе і:одексы относяп. 
его къ квалифипированнымъ обидамъ. Гер¬ 
манское уложеніе, и нѣкоторые другіе і;о- 
деі;сы причисляютъ къ 0. власти случаи по¬ 
врежденія или искаженія актовъ и знаковъ 
государственной власти (правптельствениые 
указы, герфы, флаіи). Въ исторіи русскаго 
права впервые подробныя и многочисленныя 
постановленій объ 0. власти встрѣчаются со 
временъ Петра I; въ послѣдующія царство¬ 
ваніе наказаній за это преступленіе значи¬ 
тельно. понижеш. Въ дѣнствуюніемъ Улож. о 
нак. првдузіртрѣны, прежде всего, случаи по¬ 
врежденія и искаженія указовъ гербовъ нлп 
надписей п публичныхъ памятниковъ (послѣд¬ 
нія два преступленія были неизвѣстны своду 
заі:оновъ). Условіе.чъ отвѣтственности законъ 
ставитъ требованіе, ч:(обы предметы эти были 
выставлены публично ишо распоряженію (или 
съ разрѣшенія) властп чтобы впновный 
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имѣлъ умыселъ оказать своимъ дѣйствіемъ 
неуваженіе къ законнымъ властямъ (наиболь¬ 
шее наказаніе—ссылка въ Снбнрь на поселе¬ 
ніе). При отсутствіи такого умысла указан¬ 
ныя дѣянія наказываются, по аЗ ст. устава 
о нак., арестомъ илн денежнымъ взысканіемъ 
не свыше 100 руб. Постановленія нашего 
законодательства объ О- должностныхъ лицъ 
и правительственныхъ учрежденій предста¬ 
вляютъ крайне сложную систему, въ которой 
размѣръ наказуемости завнснтъ отъ служеб¬ 
наго ранга оскорбленнаго лица, способа и 
мѣста 0. (всѣ 0. власти преслѣдуются въ по¬ 
рядкѣ публичнаго обвиненія, независимо отъ 
жалобы потерпѣвшихъ; примиренія не допу¬ 
скается, начало ненаказуемости обидъ по ихъ 
взаимности непримѣнимо). Самое слабое на¬ 
казаніе грозитъ виновному въ 0. низшихъ 
служителей власти (31 ст. Уст. о нак.). Словес¬ 
ная обида облагается арестомъ не свыше 1 
мѣсяца или денежнымъ взысканіемъ не свыше 
100 руб.; обнда дѣйствіемъ—арестомъ не свы¬ 
ше 3 мѣсяцевъ. Затѣмъ, по тяжести нака¬ 
занія, слѣдуетъ 0. волостныхъ старшинъ илн 
лицъ, заннмаюшихъ соотвѣтственныя должно¬ 
сти (за словесную обнду — арестъ отъ 7 дней 
до 3 мѣсяцевъ, за обиду насильственными 
дѣйствіями—тюрьма отъ 2 до 8 мѣсяцевъ) 
и, яаконецъ, О. остальныхъ должностныхъ 
лицъ, именуемыхъ въ законѣ «чиновниками». 
Подъ должностными лицами, по разъясненію 
сената, должны быть понимаемы всѣ лица, 
входящія въ составъ правительственныхъ или 
обществеяныхъ установленій, хотя бы они и 
не занимали классныхъ должностей и даже 
служили по найму. Такъ, сенатъ подводилъ 
подъ соотвѣтствующія статьи уложенія 0. го¬ 
родского головы, членовъ городскихъ управъ, 
мѣщанскаго старосты, члена торговой депу¬ 
таціи, письмоводителя, мирового судьи н пр. 
По мѣсту совершенія преступленія, законъ 
отличаетъ 0. долніностнаго лица въ присут¬ 
ственномъ мѣстѣ во время засѣданія и въ 
самой онаго камерѣ (282 ст. Улож.; ссылка 
на поселеніе или на житье, а если престу¬ 
пленіе совершено въ состояніи опьяненія— 
тюрьма НЛП арестъ) н 0. чиновника не въ 
присутственномъ мѣстѣ (285—286). Для при¬ 
мѣненія всѣхъ указанныхъ выше статей безраз¬ 
лично, были ли законны или незаконны дѣйствія 
должностныхъ лицъ; отвѣтственность суще¬ 
ствуетъ п въ послѣднемъ случаѣ. 0. должно 
быть умышленное; впновпый, притомъ, долженъ 
сознавать, что оскорбляетъ именно должно¬ 
стное лицо, при исполненіи нлп по поводу ис¬ 
полненія имъ обязанностей слуяібы. Подъ «ка¬ 
мерой», упоминаемой въ качествѣ мѣста О. вла¬ 
сти, разумѣется комната, устроенная для при¬ 
сутствія (но не помѣщенія, гдѣ собираются 
представители различныхъ сословій имперіи для 
обсужденія своихъ дѣлъ, напр.зала'дворянскаго 
собранія). Ст. 282 Улож. караетъ арестомъ нли 
тюрьмой и произнесеніе неприличныхъ словъ 
плн совершеніе поступка, несоотвѣтствующаго 
достоинству присутственнаго мѣста. Кассаціон¬ 
ной практикой 282 ст. признай'а при,мѣыимой, 
папр., къ виновному въ толъ, что, придя въ 
пі>яномъ видѣ въ камеру мирового судьи во 
время разбирательства, онъ прохаживался по 

камерѣ, произносилъ неподходящія слова и 
читалъ стихи. Охрану чести и авторитета 
присутственнаго мѣста законъ ставитъ такъ 
высоко, что считаетъ необходим'ымъ облагать 
усиленной карой даже 0. частнаго лица, со¬ 
вершенное въ камерѣ присутственнаго мѣста 
и во время присутствія (тюрьма нли арестъ). 
Уложеніе предусматрнваетт. также обиду въ 
бумагахъ, подаваемыхъ въ присутственное 
мѣсто, при чемъ наказуемость О. подобнаго 
рода зависитъ отъ того, куда подана бумага; 
въ само ли оскорбляемое присутственное мѣ¬ 
сто (ст. 282, 1 ч.—тюрьма нли арестъ) нли въ 
иное мѣсто (ст. 283—денежное взысканіе илн 
арестъ). Согласно указаніямъ сената, подъ 
«оскорбительнымп для присутственнаго мѣста 
или должностнаго лица выраженіями», о кото¬ 
рыхъ говорятъ 282 и 283 ст. Улож., понима¬ 
ются не только бранныя или ругательныя сло¬ 
ва, но также слова неприличныя, т. е. не со¬ 
отвѣтствующія отношеніямъ, въ которыхъ на¬ 
ходятся между собой лицо, употребившее такія 
слова, и лццо или мѣста къ которому эти слова 
отнесены. 3-й впдъ 0. власти—0. путемъ рас¬ 
пространенія оскорбительныхъ сочиненій, бу¬ 
магъ или изображеній, когда они касаются 
высшихъ органовъ власти (279 ст.) или сред¬ 
нихъ и низшихъ ея представителей (280 ст.); 
въ послѣднемъ случаѣ 0. должно касаться дѣй¬ 
ствій по исполненію служебныхь обязанностей, 
тогда какъ въ 279 статьѣ такого ограниченія 
не имѣется. 0. должностныхъ лицъ, обществъ 
и установленій въ печати(1039 —1040 ст. Уло¬ 
женія), является лп оно въ формѣ простого 
оскорбительнаго отзыва или въ формѣ огла¬ 
шенія обстоятельствъ, позорящихъ честь, до¬ 
стоинство и доброе имя оскорбляемыхъ лицъ 
или учрежденій, подлежитъ, по нашимъ уго¬ 
ловнымъ законамъ, тѣмъ же наказаніямъ, какъ 
и 0. частныхъ лицъ. Объ оклеветаніи должно¬ 
стныхъ лицъ и установленій Уложеніе ие упо¬ 
минаетъ особо; по разъясненію сената, оао на¬ 
казывается такъ же, какъ и оклеветаніе лицъ 
частныхъ. Особо говоритъ законъ объ 0. на¬ 
чальника подчиненнымъ и подчиненнаго на¬ 
чальникомъ. Относительно перваго Уложеніе 
(ст. 394 н 395) различаетъ 0. на словахъ (гру¬ 
бое или неприличное съ начальникомъ обхо¬ 
жденіе; произнесеніе въ присутствіи его, или 
хотя бы безъ него, но публично, іщкнхъ-либо 
оскорбительныхъ для его чести словъ; прямое 
0. его бранными или ругательными словами; 
наказаніе — отъ строгаго выговора до заклю¬ 
ченія въ крѣпости) и 0. дѣйствіемъ (сс.ылка 
въ Сибирь на поселеніе или на жпгье). За 0. 
начальникомъ подчиненнаго во время отпра¬ 
вленія послѣднимъ своей должности, винов¬ 
ный, по 400 ст. Улож., подвергается взыска¬ 
нію по общимъ правиламъ объ отвѣтственно¬ 
сти за обиды. Въ проектѣ новаго уголовнаго уло¬ 
женія 0. отдѣльныхъ представителей власти 
обособлено отъ 0. правительственныхъ или 
общественныхъ учрежденій. Только случаи 
второго рода предположено отнести къ главѣ, 
разсматривающей противодѣйствіе н 0. вла¬ 
сти, 0. же лица облеченнаго властью или испол¬ 
няющаго общественную обязанность, прп ис¬ 
полненіи или по поводу исполненія ими своихъ 
обязанностей, является, по проекту, квалнфи- 
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цированнымъ видомъ обиды. Виновный въ ока¬ 
заніи неуваженія къ власти >чпненіе.чъ явно 
неприличнаго поступка въ засѣданіи прави¬ 
тельственнаго или общественнаго установ¬ 
ленія наказывается арестомъ. Если неуваже¬ 
ніе къ власти оказано оскорбленіемъ прави¬ 
тельственнаго или общественнаго установленія 
въ самомъ засѣданіи онаго, или въ оффиціаль¬ 
ной бумагѣ, или въ бумагѣ, поданной въ 
присутственное мѣсто, или въ произнесенныхъ 
или прочтенныхъ публично рѣчи или сочняе- 
ніи, а равно въ произведеніи печати, на пись¬ 
мѣ НЛП въ изображеніи, самимъ виновникомъ 
НЛП съ его вѣдома распространенныхъ или 
публично выставленныхъ, то виновный нака¬ 
зывается тюрьмой. Если неуваженіе оказано 
учнненіемъ насильственнаго дѣйствія противъ 
членовъ правительственнаго илв обіцествен- 
наго установленія въ засѣданіи его, то винов¬ 
ный наказывается исправительнымъ домомъ. 
Оказаніемъ неуваженія къ в.гасти признается 
также сорваніе, поврежденіе или искаженіе 
публично выставленныхъ, по распоряженію 
органа власти, объявленія пли вного прави¬ 
тельственнаго и общественнаго документа, 
надпнсн, герба пли нвого знака власти (по¬ 
врежденіе публичныхъ памятниковъ сюда не 
относится). Дѣяніе предполагается умышлен¬ 
нымъ, но наказаніе уснливается отъ ареста 
до тюрьмы, если поврежденіе или искаженіе 
сдѣлано съ цѣлью выразить неуваженіе ісъ 
власти. Если съ цѣлью оказать неуваженіе къ 
власти сорванъ, поврежденъ или искаженъ пуб¬ 
лично выставленный манифестъ или высочай¬ 
шее повелѣніе, то виновный наказывается ис¬ 
правительнымъ домомъ. См. Савнчъ, тііосяга- 
тельства на государственную власть» («Юри¬ 
дическая Лѣтопись», т. 11, 1892); Цахаріэ, 
«ЦеЬег АтІзЬеІеібіаивё обег іщигіа риЫіса», 
въсАгсЬіѵ без СгішіиаігесЬіз» (і89о). 
Оскорбленіе оосітаго карау.іа 

или масооого — спеціально предусмотрѣно 
286* ст. Уложенія о наі;.; наказаніе—какъ за О. 
должностныхъ лицъ вообще. Лонятіе военнаго 
караула и часового опредѣлено въ прим, къ 
ст. 28б‘ одинаково съ воинскимъ уст. о иаі:, 
(см. О. по военно-угол. зак.), но добавлено, 
что военнымъ карауломъ признаются также 
чины отдѣльнаго корпуса жандармовъ, при 
оказаніи имъ вооруж. сопротивленія во время 
исполненія ими своихъ служебныхъ обязанно¬ 
стей. По проекту угол, улож., О. военнаго 
караула или часового составляетъ квалифици¬ 
рованный видъ О., облагаемый тюрьмою, вмѣ¬ 
сто ареста или денежной пени. К.-К. 
Оскирблсіііс по воепно'учголов- 

ныінъ звконам-ь. — I) 0.-ма>юльтіка и 
етаушаго. Оъ точі;и зрѣнія обще-граждан¬ 
скихъ юридическихъ отношеній, обязанность 
уваженія имѣетъ отрицательный характеръ и 
состоптъ въ воздержаніи отъ поступі.овъ, 
прямо оскорбительныхъ для чести другихъ 
лицъ. Отношенія служебныя выставляютъ рядъ 
положительныхъ требованій—соблюденіе вѣж¬ 
ливости, извѣстны.хъ формъ обхожденія и т. п. 
Въ особенности военный законъ устанавли¬ 
ваетъ цѣлую систему наружныхъ знаковъ по¬ 
чтенія, въ соблюденіи которыхъ выражается, 
такъ сказать, военная вѣжливость — особый 

порядокъ тптулованія начальника и старшаго, 
отданіе воинской чести н т. п. Нарушенія 
чинопочитанія раздѣляются, такимъ образомъ, 
на двѣ группы: а) формильное несоблюденіе 
правилъ военной вѣжливости и б) О. началь¬ 
ника. Отличительный признакъ дѣяній второй 
группы—намѣреніе нанести обпду, унпзпть; 
одно и то же внѣшнее дѣйствіе можетъ отно¬ 
ситься, при различныхъ фактич. обстоятель¬ 
ствахъ, или къ той, нли къ другой группѣ. 
Насиліе, какъ высшая форма нарушенія дис¬ 
циплин. отношеній, стоитъ внѣ этого дѣленія 
(см. XX. 638). Соблюденіе установленнаго 
порядка обхожденія важно не само по себѣ, 
а потому, что оно служитъ постояннымъ на¬ 
поминаніемъ подчиненному значенія началь¬ 
ника. Вслѣдствіе этого оно обязательно какъ 
на службѣ, такъ н внѣ служебныхъ отношеній. 
Объектомъ проступка, на ряду съ начальниками 
(см. XX, 77іі), можетъ быть старшій (см.), 
субъектомъ, на ряду съ подчиненнымъ—млад¬ 
шій. Дѣйствующій воинскій уставъ о наказ, 
знаетъ три формы О. начальника, не проводя, 
впрочемъ, между ними точнаго различія: а) 
неоказаніе должнаго начальнику уважбиія, б) 
О. начальника словомъ, на письмѣ или непри¬ 
личнымъ дѣйствіемъ и в) О. насильственнымъ 
дѣйствіемъ (см. Насиліе). От. 96 предусма¬ 
триваетъ «неоказаніе съ намѣреніемъ должнаго 
начальнику уваженія, неприличное съ нимъ 
обращеніе, а равно всякій поступокъ, обна¬ 
руживающій пренебреженіе къ лиЦу началь¬ 
ника». Наказанія, если дѣяніе совершено про¬ 
тивъ начальника изъ офицеровъ: нормальныя 
—взысканіе дисциплинарное, или гауптвахта 
отъ I до 3 мѣс. для офицеровъ, пли воен. 
тюрьма отъ 1 до 2 мѣс. для пижнп.хъ чиновъ; уси¬ 
ленныя, когда начальникъ находился при испол¬ 
неніи обязанностей службы—отставленіе отъ 
службы, нлп гауптвахта отъ 3 до 6 мѣс., или 
же воен. тюрьма отъ 2 до 4 мѣс.; еслп дѣяніе 
совершено противъ начальника изъ нижнихъ 
чиповъ — взысканіе дисциплинарное. Ст. 97 
предусматриваетъ «О. начальника на словахъ, 
на письмѣ или въ печати, или же неприлич¬ 
нымъ дѣйствіемъ». Ьсѣ эти разновидности (). 
необходимо предполагаютъ умыселъ нанести 
О.; если его не было, дѣяніе можетъ быть под¬ 
ведено подъ ст. 96, по не 97. Неприличное 
дѣйствіе характеризуется двумя признаками: 
отсутствіемъ насилія и наличностью дѣйствія. 
т. е. какого-либо положительнаго поступка 
(напр., неподачу руки начальнику нель.зя под¬ 
водить подъ ст. 97—рѣш. гл. воен. суда 1888г. 
№ 24). Наказанія, если дѣяніе совершено 
противъ начальнвка изъ офицеровъ: нормаль¬ 
ныя—разжалованіе, исключеніе изъ службы, 
крѣпость отъ 2 мѣс. до 1 года 4 мѣс., отста¬ 
вленіе или гауптвахта отъ 3 до 6 мѣс. для 
офицеровъ, отдача въ дпеципл. батальоны отъ 
1 года до .3 лѣтъ илв воен. тюрьма отъ 2 до 4 
мѣс. для нижни.хъ чиновъ; усиленныя—исклю¬ 
ченіе нзъ службы съ лишеніемъ чиновъ, или 
крѣпость отъ 1 года 4 мѣс. до 4 лѣтъ, или же 
отдача въ днецнпл. батальонъ отъ 2 до Злѣть; 
еслп дѣявіе совершено противъ начальника 
нзъ ннжннхъ чиновъ: нормальное—воен. тюрь¬ 
ма отъ 1 до 4 мѣс., усиленное—отдача въдигц. 
бат. отъ 1 года до 1 года 6 мѣс. Въ случаѣ 
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О. не начальника, а старшаг(Х наказанія, поло¬ 
женныя въ ст. 96, 97 н 98 (О. насильств. дѣй¬ 
ствіемъ), понижаются на 1,2 или 3 степени; но 
это правило не распространяется на виновныхъ 
изъ нпжии.чъ чиновъ. На основ. 109 ст., если 0. 
было вызвано противозаконнымъ обращеніемъ 
начальника, наказаніе понижается на I сте¬ 
пень, а когда обращеніе было жестокимъ или 
уипзнтельнымъ—то на 2 степени. 2) О. часо¬ 
вою и чиповъ воеи. караула. Понятіе часо¬ 
вого и воен. караула, въ смыслѣ объеітговъ 
0. п наспльственныхъ дѣйствій, опредѣлено 
пріімѣч. въ ст. 113 воннск. уст. о нак.: сча- 
совымъ называется всякій солдатъ, поста¬ 
вленный на какой'бы то ни было постъ съ 
руяіьѳмъ или обнаженнымъ холоднымъ ору¬ 
жіемъ. Военнымъ карауловъ признаются чины 
вооруженной воен. команды во время отпра¬ 
вленія воинскихъ обязанностей гарнизонной 
или полевой службы». Субъектомъ дѣяній мо¬ 
жетъ быть всякій военнослужащій; изъятіе 
установлеио (ст. П.б) липіь для начальству- 
щпхъ надъ караулами п для лицъ, одновре¬ 
менно находящихся въ караулѣ (на случав 0. 
часового изъятіе это не распространяется). 
Различаются: 0. словомъ или неприличнымъ 
дѣйствіемъ—ст. 113 и 114; нанесеніемъ удара, 
но безъ употребленіе оружія—ст.114. Насиліе 
выдѣлено. Ст. ИЗ угрожаетъ: офицерамъ — 
исключеніемъ изъ службы или крѣпостью отъ 
2 мѣс. до 1 года 4 мѣс.; нижнимъ чпнамъ— 
дисцвпл. бат. отъ 1 до 2 лѣтъ или воен. тюрь¬ 
мой отъ 2 мѣс. и 2 яед. до 4 мѣс. Ст. 114— 
исключеніемъ изъ службы съ лишеніемъ чи¬ 
новъ нлн і.'рѣпостыо отъ 1 года 4 мѣс. до 4 
лѣтъ и дисцппл. бат. отъ 2 до 3 лѣтъ. 3) О. 
должностныхъ лит военнаго званія—дежур¬ 
ныхъ, дневальныхъ, всякаго рода должно¬ 
стныхъ офпцеровъ, чиновнпковъ и нижнихъ 
чиновъ, равно командъ, не имѣющихъ значенія 
военн. караула. Различаются: 0. словомъ, на 
ііпсьмѣ или неприличнымъ дѣйствіемъ и С. 
Нанесеніемъ удара, къ чему приравнено и 
другого рода насиліе. Наказанія, по ст. 121 
и 122, различны, въ зависимости отъ формы 
0. и отъ его объекта. Дѣйствіе этихъ поста¬ 
новленій не распространяется на случаи, когда 
дѣяніе соотвѣтствовало прнзнакамъ-яарушенія 
чинопочитанія, или когда 0. нанесено дежур¬ 
ному или дневальному его начальникомъ по 
этой должности, или когда одинъ дежурный 
пли дневальный оскорбитъ другого. 4) О. под¬ 
чиненныхъ. Обязанность, уваженія къ подчи¬ 
ненному вполнѣ аналогична съ обязанностью 
уваженія іп. начальницу и также не ограни¬ 
чивается воздержаніемъ отъ поступковъ, пря¬ 
мо оскорбительныхъ для чести подчиненнаго, 
а требуетъ, сверхъ того, _ соблюденія устано¬ 
вленныхъ формъ обхожденія. Поэтому и яа- 
рушенія его со стороны начальниковъ распа¬ 
даются теоретически на тѣ же двѣ группы: не¬ 
соблюденіе правилъ военной вѣжливости и О. 
въ тѣсномъ смыслѣ. Разница заключается въ 
меньшей опасности наруінеііій со стороны на¬ 
чальниковъ. вслѣдствіе чего къ нпмъ можетъ 
быть прплагаемъ иной критерій наказуемости. 
Какъ и прп нарушеніяхъ чинопочитанія, нс- 
иолненіе потерпѣвппімъ служебныхъ обязан¬ 
ностей усиливаетъ, но не обусловлпваетъ от¬ 

вѣтственность оскорбителя. Воияскій уставъ 
о яак. различаетъ 0. подчиненяыхъ офицеровъ 
и чиновниковъ 11 0. нижнихъ чиновъ. Въ от¬ 
ношеніи первыхъ предусматриваются: 1) 0. 
иа словахъ, на письмѣ или неприличнымъ дѣй¬ 
ствіемъ, за что (ст. 183) положено отставле- 
ніе отъ службы, или отрѣшеніе отъ должности, 
или гауптвахта отъ 1 до 6 мѣс., или дисци¬ 
плинарное взысканіе, и 2) «нанесеніе обиды 
дѣйствіемъ или легкой раны», за что (ст. 184) 
назначается исключеніе изъ службы или за¬ 
ключеніе въ крѣпости отъ 4 мѣс. до 2 лѣтъ 8 
мѣс. Въ отношеніи вторыхъ уставъ (ст. 185 и 
186) предусматриваетъ лишь одну форму, «на¬ 
несеніе ударовъ или побоевъ»; офицеры за это 
дѣяніе подвергаются гауптвахтѣ отъ 1 до 6 мѣс. 
или взысканію дисциплинаряому, а въ случаѣ 
повторенія—исключенію изъ службы или от- 
ставленію; начальнпки изъ нижнихъ чияовъ 
—отдачѣ въ дней. бат. отъ 1 до 2 лѣтъ, или 
заключенію въ военной тюрьмѣ отъ 2 мѣс. 2 иед. 
до 4 мѣс., или взысканію дпециплинарному— 
внѣ зависимости отъ учнненіи дѣянія въ пер¬ 
вый разъ или въ послѣдующіе. Формальное 
несобліодепіе со стороны начальниковъ пра¬ 
вилъ воен. вѣжливости и 0. словомъ нижнихъ 
чиновъ отнесеяы уставомъ къ маловажнымъ 
проступкамъ, караемымъ исключительно въ 
дисциплин, порядігѣ, а не по суду. К.-К. 
Оскорбленіе склтыііп, какъ само¬ 

стоятельное религіозное преступленіе, явилось 
впервые въ нашемъ уголовномъ правѣ съ изда¬ 
ніемъ Уложенія 1845 г.; по Своду Законовъ 
О. святыни—т. е. случаи поруганія предме¬ 
товъ священныхъ (св. иконы, мощи, св. тапн- 
ства) или осйяіценныхъ чрезъ употребленіе 
въ богослуженіи (воззеенная предр иконой 
свѣча)—не отличалось отъ богохулеиія (см.). 
Строго отдѣлить эти два родственныя),понятія 
не удалось и дѣйствующему Уложейію, гдѣ, 
напр., въ 6т. 176, посвященной богохуленію, 
предусматривается надругательство надъ св. 
иконами и св. крестомъ, т. е. то самое дѣя¬ 
ніе, которое въ 210 ст. Улож. именуется О. 
святыни. 0. святыни карается лишь въ 
томъ случаѣ, если оно совершено въ церкви. Бъ 
1-й части 2І0СТ. Уложеніе говорить о надруга¬ 
тельствѣ на словахъ по отношенію къ предме¬ 
тамъ священнымъ и освященнымъ (каторга 
отъ 12—15 лѣтъ), во 2-й-предусматривает!, 
надругательство дѣйствіемъ только въ отно¬ 
шеніи священныхъ предметовъ (безсрочная ка¬ 
торга). Объектомъ преступленія'можетъ быть 
лишь христіанская святыня (Сводъ Законовъ 
охранялъ отъ посягательства . исключительно 
предметы, чтимые православной церковью). Для 
0. святыни Уложеніе не допускаетъ тѣ.хъ осо¬ 
быхъ смягчающихъ обстоятельствъ, о кото¬ 
рыхъ говорятъ другія статьи тйго же раздѣла. 
О. святынп является ташке условіемъ, ква- 
лнфнцируюшпмъ ' срятотатство '(см.). Въ ст. 
213 Уложенія особо выдѣлен'ѣі случаи ока¬ 
занія неуваженія къ святынѣ- Господней не¬ 
пристойными словазів илп дѣйствіемъ, не пе¬ 
реходящими, однако, щъ поруганіе оной,(тюрь- 
ма отъ 4 мѣсяцевъ до 2 лѣтъ или арестъ). 
Такого рода дѣянія напоминаютъ собою ко¬ 
щунство (см.), но ст. 213 требуетъ, чтобы не¬ 
уваженіе къ святынѣ оказано было въ церквп 
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и притомъ во время богослуженія. Неуваже¬ 
ніе къ вѣрѣ лристіанскоГі, по Уложенію (217), 
можетъ также выразиться въ истребленіи или 
поврежденіи поставленныхъ въ публичныхъ 
мѣстахъ предметовъ религіознаго чествованія 
(тюрьма отъ 4 до 8 мѣсяцевъ илв арестъ отъ 
я яедѣль до 3 мѣсяцевъ). По проекту новаго 
уголовнаго уложенія наиболѣе тяжкимъ видомъ 
О. религіознаго чувства является богохуленіе 
н О. святыни, менѣе тяжкимъ—оказаніе не¬ 
уваженія къ вѣрѣ или кощунство. Различіе 
между тѣмъ и другимъ лежитъ съ одной сто¬ 
роны въ религіозномъ значеніи того, что под¬ 
верглось осмѣянію или поруганію, съ другой 
стороны—въ само.мъ свойствѣ и степени про¬ 
являемаго виновнымъ неуваженія къ церкви. 
Къ О. святыни проектъ относитъ: 1) поноше¬ 
ніе вѣры православной или пной христіан¬ 
ской, ея догматовъ. Пресвятой Богородицы 
или святыхъ угодниковъ, чтимыхъ православ¬ 
ной или пной христіанской церковью, п 2) 
поруганіе дѣйствіемъ или поношеніе святого 
креста, святыхъ нощей, святыхъ иконъ или 
иныхъ предметовъ, почитаемыхъ православ¬ 
ной НЛП иною христіанской церковью свя¬ 
щенными. По степени наказуемости разли¬ 
чаются 3 случая: а) О. святыни въ церкви пли 
иномъ христіанскомъ до.мѣ, публично илп не¬ 
публично, но дѣйствіемъ (каторга), Ь) О. пуб¬ 
личное илп на письмѣ (относя сюда всѣ ме¬ 
ханическіе способы воспроизведенія мысли) 
или въ и.зображѳніп (поселеніе) и, с) О. при 
свидѣтеляхъ (заточеніе на срокъ' не нпже 3 
лѣтъ), прн чемъ въ послѣднемъ случаѣ для 
законнаго состава преступленія требуется на¬ 
личность намѣренія оскорбить вѣрованіе. Не¬ 
разумѣніе, невѣжество, состояніе опьяненія 
считаются обстоятельствамп, понижающими 
кару (тюрьма). Въ отлпчіе отъ дѣйствующихъ 
уголовныхъ законовъ, проектъ считаеіъ необ¬ 
ходимымъ предоставить юридическую защиту 
также и нехристіанскимъ вѣроисповѣданіямъ, 
признаннымъ въ Россіи (831), но О. святыни 
нвовѣрцевъ облагается значительно менѣе тяж¬ 
кимъ наказаніемъ (заточеніе на срокъ не свы¬ 
ше 1 года, а если дѣяніе учинено по неразу¬ 
мію, невѣжеству илп въ состояніи опьяненія, 
то арестъ на срокъ не свыше 1 мѣсяца или 
денежный штрафъ не свыше 100 р.). 0. ино¬ 
вѣрной святыни является преступнымъ лишь 
если ояо совериіено въ молитвенномъ домѣ, 
публично или непублично, но дѣйствіемъ! 
Къ 0. святыни примыкаетъ, по дѣйсгв. уло¬ 
женію (ст. 211—212, 214—215), 0. священно¬ 
служителя во время богослуженія въ церкви 
или внѣ опей, а также посягательство, пріі- 
такихъ же условіяхъ, па его жизнь или тѣлес¬ 
ную неприкосновенность. По буквальному 
смыслу закона, виновный въ 0. священнослу- 
жите.ія на словахъ (214 ст.) или въ панесеніи 
ему побоевъ и другихъ насильственныхъ дѣй¬ 
ствій (211 ст.) подвергается уголовному пре¬ 
слѣдованію по указаннымъ статьямъ лишь въ 
томъ случаѣ, если виновнымъ прервано или 
остановлено богослуженіе; но сенатъ (рѣш. 
1869 г., № 101) нашелъ, что признакъ этотъ 
несущественный и что 214 ст должна .быть 
примѣняема и къ случаямъ О., не сопровож¬ 
давшагося остановкой богослуженія. Въ 216 

ст. Уложенія предусмагрпзается 0. словомъ 
илп дѣйствіемъ священнослужителя право¬ 
славной церкви иновѣрцемъ, съ намѣреніемъ 
оказать неуваженіе къ православной церкви 
(тюрьма отъ 4—8 мѣсяцевъ, а во второй 
разъ-отъ 8 мѣсяцевъ до 1 года 4 мѣся¬ 
цевъ). Проект!, новаго уголовнаго уложенія, 
возврапріясь къ системѣ свода, перенбситт, 
посягательства на личность священнослужи¬ 
телей въ группу личныхъ посягательствъ, если 
только въ учиненномъ виновнымъ дѣйствіи не 
заключается вмѣстѣ съ тѣмъ богохуленія или 
0. святынп. Въ послѣднпхъ случаяхъ винов¬ 
ный долженъ подлежать отнѣтствениости за 
тягчайшее изъ совершеины.хъ имъ дѣяній. 0. 
святыни признается преступнымъ во всѣхъ 
иностранныхъ кодексахъ, каігь дѣяніе, затро- 
гивающее религіозное чувство вѣрующихъ н 
посягающее на обществ, спокойствіе. Прн 
этомъ зашитой уголовнаго закона въ Запад¬ 
ной Европѣ пользуются воѣ существующія 
или признанныя въ государствѣ вѣроученія. 
Отвѣтственность значительно нпже той. какая 
устанавливается русскимп законамп. По фран¬ 
цузскому кодексу, 0. святыни или священно¬ 
служителя является обстоятельствомъ, квалп- 
фицирующммъ основное религіозное преступ¬ 
леніе—посятельство на свободное отправленіе 
культа (наказаніе—пеня отъ 16 до 500 фр. и 
заключеніе отъ 15 дней до 6 мѣсяцевъ). Не¬ 
обходимымъ условіемъ отвѣтственности явля¬ 
ется намѣреніе виновнаго оскорбить н.ін вы¬ 
разить презрѣніе къ религіи. По германскому 
уложенію, преступное поврежденіе или разру¬ 
шеніе предметовъ, почитаемыхъ суніествую- 
щими въ государствѣ вѣроисповѣданіями н 
употребляемыхъ прн богослуженіи, карается 
какъ особый впдъ пмущественнаго поврежде¬ 
нія, тюремнымъ до 3 лѣтъ заключеніемъ или 
пеней до 1500 марокъ, съ факультативнымъ 
лишеніемъ почетныхъ гражданскихъ правъ. 
Огла.пка, аелаика (Астр.)—одномачтовое 

палубное рѣчное судно, прочный дощаникъ, 
5—7 саж. длиною, для развозки товаровъ по 
прибрежнымъ (Каспійскимі.) мѣстамъ; на нихъ 
ходятъ, торгуя всякими товарами, осламы 
(осламщикъ—торговецъ). 
Оглип-ь—употребляемый въ кустіуіномъ 

ружейномъ мастерствѣ станокъ для досвер¬ 
ливанія ружейныхъ стволовъ. См. Б. Познан- 
скій, «Сурковый промыселъ и воронновскія 
винтовки» («Природа и Охота», 1878, X). 
Ослоить — простѣйшее ударное оружіе, 

упоминаемое впервые лѣтописями съ ХУ в.; 
служило для вооруженія бѣднѣйшихъ ратни¬ 
ковъ. Это была дубина, толстый конецъ кото¬ 
рой былъ утыканъ желѣзными остріями пли 
окованъ же.іѣзомъ. 
Осляби (Романъ, въ монашествѣ Родіонъ) 

—бояринъ, инокъ Тронце-Сергіевой Лавры. По 
сказаніямъ о Мамаевомъ побоищѣ, сопрово¬ 
ждалъ, вмѣстѣ съ инокомъ Пересвѣтомъ, вел. 
князя Димитрія въ походѣ противъ татаръ, по 
повелѣнію СВ. Сергія, н принималъ участіе въ 
Куликовской битвѣ, гдѣ и убитъ. Могила 0.— 
близъ Симонова м-ря подъ Москвой. 
Осляііская ирисі'аиь—на р. Чусо¬ 

вой, Кунгурскаго у. Пермской губ., въ вѣдѣ¬ 
ніи Гороблагодатовскаго горнаго окр. Сюда 
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пвозятоя металлы и издѣлія заводовъ всего 
округа для отправленія въ караванъ, 
Ос.«п или Оеьма (турецк. Осемъ, лат. 

Езсашиз)—р. въ Болгаріи, беретъ начало у 
юродка Троянъ, на сѣв. склонѣ Балканъ, впа¬ 
даетъ въ р. Дунай противъ устья р. Алуты 
йодъ РІпкополемъ. 
Оспаіііс орден ъ—турецкій, учрежденъ 

въ 188> г. Четыре степени; полученіе ордена 
обусловливается двадцатилѣтией службой; выс¬ 
шая степень жалуется толы;о имѣюпіимъ низ¬ 
шія. Знакъ — свѣтло-зеленая финифтяная о 
се.ми лучахъ звѣзда, окаймленная золотомъ; 
лента—свѣтло-зеленая съ ярко-красными по¬ 
лосами по краямъ; звѣзда I и II степеней се¬ 
ребряная, гравеиая. 
Оеманская ііниерія—см. Турція. 
Осінііпъ (или Отманъ), по прозвпщу Алъ- 

Гази (т. е. завоеватель)—первый султанъ ту¬ 
рецкій, сынъ князя Эртогрула; родился въ 
Внеіініи, въ 1259 г.; въ 128о г. наслѣдовалъ 
своему отцу въ господствѣ надъ турецкими 
ордами, поселивіпнмпся во Фригіи. Ко его 
имени онѣ стали называться османскими или 
Осмаиамн. О. сдѣлался основателемъ Турецкаго 
илн Османскаго царства, объявивъ себя въ 
1299 г. независимымъ п пронявъ титутъ сул¬ 
тана. Ему вскорѣ удалось завоевать всю зап. 
часть Малой Азіи. Ум. въ 1326 г. 
Ос.маы'ь (сынъ Аффан а)—зять Мохаммеда, 

третій халифъ (641—656), одинъ изъ пяти лицъ, 
которымъ довѣрилъ выборъ халифа умирающій 
Омаръ. При немъ арабы, продолжая начатыя 
Омаромъ завоеванія, покорили область Кареа- 
гена (648), о-въ Кипръ (649) и докончнлп по¬ 
кореніе Персіи (къ 651 г.). Внутри халифата 
прп О. усилилась рознь между искренними му¬ 
сульманами н людьми свѣтскаго направленія 
мыслей, принявшими исламъ (какъ напр. Омен- 
яды; см.) лишь по необходимости н ради вы¬ 
годъ. Семндесятвлѣтній,безхарактерный С).,при 
всей своей набожности, подчинился вліянію 
своихъ ближайшихъ родственниковъ, Омей- 
ядовъ ц постепенно роздалъ всѣ важнѣй¬ 
шія н доходнѣйшія военноначальническія іі 
гражданск'ія мѣста жаднымъ п невѣруюишмъ 
мекканскимъ аристократамъ, обижая ближай¬ 
шихъ родственниковъ пророка и его старѣй¬ 
шихъ сподвижниковъ. Въ 653 г.,' во время 
войны съ Арменіей, обнаружилось различіе 
чтеній Корана въ ирак'скомъ и сирійскомъ 
войскѣ. О. велѣлъ Зейду нбнъ - Сабнту соб¬ 
рать всѣ суры II установить одну оконча¬ 
тельную редакцію. Куфійцы, среди кото¬ 
рыхъ жилъ знатокъ корана Абдоллахъ ибнъ- 
Масъудъ. обиженный, что не ему поручено 
было это дѣло, обвинили халифа (неосно¬ 
вательно, впрочемъ) въ поддѣлігв п воспользо¬ 
вались этимъ случаем!,, чтобы возмутиться 
противъ намѣстника О. Наступило броженіе 
II въ другихъ городахъ, тайно поддерживаемое 
Аліемъ, Аншей, Амромъ (смѣненнымъ намѣ- 
стником!. Египта), Мохаммедомъ, сыномъ Абу- 
Бекра. Тальхой, Зобейромъ и др. Бъ срединѣ 
655 г. О. созвалъ въ Медину провинціальныхъ 
намѣстннковь, для совѣщанія объ опасномъ 
П0Л0Ж61ІІП государства, но съѣздъ этогь не 
привелъ НН къ какнмъ результатамъ. Въ апрѣлѣ 
656 г. къ Мединѣ подошла тысячная толпа 

египтянъ, куфійцевъ и баерійцевъ, съ сыномъ 
Абу-Бекра во главѣ, требуя, чтобы халифъ пе¬ 
ремѣнилъ образъ правленія. О. обѣщалъ смѣ¬ 
стить Омейядовъ, но, по безхарактерности, ни¬ 
чего не Сдѣлалъ. Бунтовщики возвратились въ 
Медину и, когда О. отклонилъ небезкорыстный 
совѣтъ Алія отречься отъ престола, осадили 
его домъ. Черезъ 10 недѣль, получивъ извѣ¬ 
стіе о приближеніи къ Мединѣ омейядскихъ 
войскъ Моавіи (см.) изъ Сиріи и ибиъ-Амира 
нзъ Басры, бунтовщики ворвались въ домъ О., 
убили его за чтеніемъ Корана (17 іюня 656 г.) 
и, съобща съ мединцами, возвели на престолъ 
Алія. Л, Крымскій. 
Осмаы-ь-наша: 1) турецкій вице-адми¬ 

ралъ, получившій воспитаніе въ египетской 
морской школѣ. 30 ноября 1853 г., при на¬ 
чалѣ восточной войны, эскадра его, стоявшая 
подъ Синопомъ, атакована была русскимъ ад- 
миралоімъ Нахимовымъ в совершенно уничто¬ 
жена. Взятый въ плѣнъ, 0. проживалъ въ 
Одессѣ до 1856 г., когда получилъ свободу и 
сдѣланъ былъ членомъ турецкаго адмирал- 
тействъ-совѣта. 2) О. Нури-Гази—извѣстный 
турецкій генералъ и военный министръ; род. 
въ 1837 г., учился въ константинопольской 
военной академіи; во время восточной войны 
1853—56 гг. состоялъ въ корпусѣ Омера-паши, 
затйіъ принималъ участіе въ усмиреніи дру¬ 
зовъ и кандіотовъ (1860 н 1867 гг.); въ 1875 г. 
получилъ въ командонаніе корпусъ, собранный 
^ Видднііа для дѣйствій иротнвъ сербовъ; от- 

'лнчился въ бояхъ подъ ЗаГічаромъ н Изво- 
ромъ. Въ русско-турецкую войну онъ просла¬ 
вился искусною и упорною обороною Шевны 
(си.) и сдался лишь послѣ неудачной попыткн 
къ прорыву у Дольняго-Нетрополя. За бой 18 
іюля подъ Плевной султанъ даровалъ ему ти¬ 
тулъ «Гази» (побѣдоносный). Въ грекоттурец- 
кую войну (1897 г.) О.-паша былъ назначенъ 
главнокомандующимъ дѣйствующей арміи. 
Османъ Дигма, точнѣе О. Дтна (отъ 

арабск. йікп, борода)-арабскій полководец!,, 
французъ по происхожденію (первоначальное 
его имя—Жоржъ Низбе^ род. въ 1836 г. Бъ 
1849 г. его родители выселились въ Алексан¬ 
дрію, гдѣ отецъ скоро умеръ, а мать вышла 
замужъ за торговца невольниками 0. Молодой 
О. перешелъ въ магометанство, окончилъ курсъ 
въ военной школѣ въ Каирѣ и сдѣлался по¬ 
мощникомъ вотчима, а послѣ его смерти—его 
наслѣдникомъ; жилъ онъ по преимуществу въ 
Суакинѣ, гдѣ пріобрѣлъ значительное вліяніе. 
Въ 1881 г. онъ потерялъ большую часть состоя¬ 
нія, вслѣдствіе конфискаціи англичанами его 
невольннчьпхъ кораблей; раздраженный этимъ, 
онъ, во главѣ собраннаго п организованнаго 
имъ отряда въ 20060 чел., присоединился въ 
1882 г. къ возстанію, поднятому его школь¬ 
нымъ товарищемъ и другомъ Арабн-пашею; 
затѣмъ онъ перешелъ на службу іп, Махди 
(XVIII, 822). Не смотря на перемѣнное воен¬ 
ное счастье, оиъ скоро овладѣлъ всѣмъ восточ¬ 
нымъ Суданомъ; ему удалось отрѣзать отъ 
Египта Хартумъ, который былъ, вслѣдствіе 
этого, взятъ Махди. Въ одной изъ битвъ съ 
англо-египетскими войсками О.-Дигма лншпл- 
ся руки. Въ 1887 г. онъ укрѣпился въ Токарѣ, 
затѣмъ въ Гандубѣ. откуда пытался, но не- 



286 Осиастля кислота.—Осмш 

удачно, завладѣть Суакиномъ. Бъ концѣ 1888 г. 
ген. Гренфеллъ нанесъ ему сильное пораженіе, 
подорвавшее его власть и значеніе. 
Осініісі-ал ііііслота—см. Осмій. 
Осмнстыіі ырыдііі—см.Ирпдій, Осмій. 
Осініамипал клслоѵа—см. Осмій. 
Осміеный аигіідрпд'ь —см. Осмій. 
Ос.піп (хим.; Озшінш; 05=190,3[0=15,96], 

К. Зейбертъ, 1891)—принадлежитъ і:ь семьѣ 
платиновыхъ металловъ, одинъ изъ тяжелыхъ 
членовъ ея; по атомному вѣсу онъ легче ири¬ 
дія, а по удѣльному немного тяжелѣе его. По 
всѣмъ свойствамъ онъ ваиимаетъ въ ТІИ 
группѣ періодической системы мѣсто подъ 
желѣзомъ п рутеніемъ; подобно послѣднему, 
образуетъ летучій высшій окиселъ типа КО*, 
осміевый ангидридг, который Получается весьма 
легко—при прямомъ сожпгаяіи металла въ 
кислородѣ или воздухѣ, къ чему рутеній не¬ 
способенъ. Открытъ О одновременно съ ири¬ 
діемъ (Теннантъ, 18і13), потому что главный 
минералъ, въ которомъ онъ находится, есть 
осмиетый иридій, встрѣчающійся вмѣстѣ съ 
другими платиновыми металлами и отдѣляемый 
отъ нихъ весьма легко при обработкѣ царской 
водкой, въ которой онъ нерастворимъ. Одинъ 
пзъ способовъ обработки осмистаго нрндія уже 
указанъ въ ст. Иридій (XIII, 315), но можно 
поступать для отдѣленія 0. п проще; накали¬ 
ваютъ (Фремп) минералъ, помѣщенный въ 
фарфоровой трубігѣ. въ струѣ кислорода (пли 
воздуха), который предварительно пропущенъ 
чрезъ сѣрную кислоту ради осушенія и очи¬ 
щенія отъ пыли, и уловляюті, 0^0* въ видѣ 
кристалловъ въ хорошо охлажденномъ пріем¬ 
никѣ, а небольшое количество несгустивша¬ 
гося пара поглошается въ другомъ пріем¬ 
никѣ растворомъ ѣдкаго кали. Осміевый анги¬ 
дридъ ОіО* — большія безцвѣтныя призмы; 
при иагрѣваніи рукою онъ дѣлается мяг¬ 
кимъ, какъ восігь, при 40“ плавится, а при 
100" кипитъ, превращаясь въ безцвѣтный 
паръ, плотность котораго 128,4 (Н = 1, при 
246“—285“ — Девилль п Дебрэ) вполнѣ под¬ 
тверждаетъ приведенную формулу. ОзО* силь¬ 
но и непріятно пахучъ (отсюда названіе ме¬ 
талла - отъ оар’і — запахъ) даже при обык¬ 
новенной темііературѣ, напоминая запахъ хло¬ 
ристой сѣры; пары его ядовито дѣйствуютъ 
на глаза и органы дыханія. Растворимость 
въ водѣ значительная, хотя раствореніе со¬ 
вершается медленно; растворъ не имѣетъ 
кислой реакціи и обладаетъ запахомъ анги¬ 
дрида; этотъ запахъ пропадаетъ, если при¬ 
бавить щелочи—очевидно,іВслѣдствіе образова¬ 
нія соліц но осміевая юіслота столь слабая 
кислота, что вытѣсняется, въ растворѣ, даже 
углекислотой, при чемъ запахъ ангидрида сно¬ 
ва появляется; соли ея некристалличны и 
прн нагрѣваніи ангидридъ нзъ ннхъ обыкно¬ 
венно улетаетъ, за исключеніемъ щелочныхъ 
солей; растворы солей окрашены въ красно¬ 
желтый цвѣтъ. ОзО* растворяется въ эѳирѣ 
и спиртѣ, но такіе растворы постепенно вы¬ 
дѣляютъ металлпческій 0.. при чемъ раство¬ 
ритель окисляется. Вообще ОзО* легко воз- 
становляется ратными, способными окисляться 
веществами, вслѣдствіе чего и необходимо 
прп полученіи его избѣгать пыли; по этой же 

причинѣ осміевая кислота употребляется для 
окрашиванія гистологическихъ препаратовъ въ 
черный цвѣтъ (п<щошкообразі]ы,>іъ 0.). Если 
къ щелочному (К()Н, а также НаОН) раство¬ 
ру ОзО* прибавить немного спирта-, то проис¬ 
ходитъ разогрѣваніе, сопровождаемое появле¬ 
ніемъ запаха алдегида и измѣненіемъ краснаго 
цвѣта жидкости въ фіолетовый; изъ такого 
раствора спиртъ осаждаетъ кристал-лыосмнсщо- 
киелаго калія, состава К“050*.2Н“0, которые 
могутъ быть получены въ болѣе крупномъ ви¬ 
дѣ, если сильно щелочной растворъ ОзО* 
смѣшать съ азотпстокислымъ каліемъ п дать 
стоять (Фремн). Та же соль получается, осо¬ 
бенно прп нагрѣваніи, н изъ раствора ОзО' 
просто вл. избыткѣ крѣпкаго КОН, при чемъ, 
конечно, долженъ выдѣлиться кислородъ (І^а- 
усъ, ср. Марганецъ). Соотвѣтствующая ос- 
мистая кислота Н“0эО* получается (Моратъ 
и К. Бншипъ, 1893) прп разложеніи водой 
каліевой солп въ присутствіи сппрта и въ 
струѣ водорода, такъ какъ прп доступѣ воз¬ 
духа образуется ОзО*; эта кислота обладаетъ 
цвѣтомъ сажп и нерастворима въ водѣ; сѣрная 
кислота на нее не дѣйствуетъ, соляніія на 
холоду слабо дѣйствуетъ, а азотная легко, 
превращая въ ОзО*; способъ полученія: 

К=ОзО* -I- 2Н’0 = НЮзО* + 2К0Н 
показываетъ, что это тоже очень слабая кис¬ 
лота; ангидридъ ея ОзО“ непзвѣстенъ. Если 
нагрѣвать металлпчесііій 0. въ струѣ хлора, то 
получаются хлористыя соедигіенія—одно болѣе 
летучее высшаго типа ОзСІ*, возгонъ котора¬ 
го представляетъ темно - красный порошокъ, 
другое, менѣе летучее, низшаго тппа ОзСР, 
возгоняющееся въ видѣ темиозеленыхъ иголъ 
Оба соединенія въ небольшомъ количествѣ во¬ 
ды растворимы съ желтымъ или зеленымъ 
цвѣтомъ, но избыткомъ ея разлагаются, при 
чем'і. образуются осміевая и соляная кислоты 
и металлическій 0.; вода не производитъ раз¬ 
ложенія, если присутствуетъ хлористый калій, 
съ которымъ соединенія обоихъ типовъ даютъ 
двойныя соли, наир. ОзСі'.'іКСі, которая въ по¬ 
рошкѣ по цвѣту напоминаетъ сурикъ или обра¬ 
зуетъ темнобурые октаэдры. Двойная соль осо¬ 
баго типа 05Сі“.ЗКСі.ЗН“0, темнокрасные кри¬ 
сталлы, получается, если къ раствору ОзО* въ 
ѣдкомъ кали прибавить амміаку (для возстано¬ 
вленія) п затѣмъ насытить его соляной кисло¬ 
той. Соотвѣтственныя кислородныя соединенія 
ОзО, 05“0“ п ОгО“ получаются прп нагрѣваніи 
солей съ содой въ токѣ углекислоты. Бъ нпз- 
шихъ типахъ свонхъ соединеній 0. играетъ 
роль металла. Въ парахъ сѣры 0. горитъ; рас¬ 
творы хлористыхъ его соединеній осаждаются 
сѣроводородо.мъ (Берцеліусъ); изъ раствора 
К’ОзО* сѣроводородъ осаждаетъ н е Оз5“, а 
ОзБ*, и въ растворѣ образуется многосѣрннс- 
тый калій (Фремп); ІРОзО* легко реагируетъ 
съ сѣроводородомъ — продуктъ, бурый поро¬ 
шокъ, имѣетъ составъ ()5’0“5*Н’ (Моратъ и 
Вншинъ) п съ сѣрной кислотой выдѣляетъ 
сѣроводородъ; подкисленный соляной кисло¬ 
той растворъ ОзО* даеті. при осажденіи сѣ¬ 
роводородомъ гидратъ ОзЗ* — этотъ осадоі;ъ 
нельзя сушить при высокой температурѣ, такъ 
какъ при этомъ онъ загорается; сѣрнистыя 
соединенія 0. нерастворимы яи въ щело- 
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чахъ, ни въ сѣрнистыхъ соединеніяхъ ще¬ 
лочныхъ металловъ или аммонія. При дѣй¬ 
ствіи амміака на растворъ ОзО* въ ѣдкомъ 
кали осаждается особая соль, такъ называе¬ 
мый осміамовокислый калій (Фритче п Стру¬ 
ве, 1847); она кристаллизуеіся въ свѣтложел¬ 
тыхъ октаэдрахъ и имѣетъ составъ (Жоли, 
1891) ОзКО’К, образуясь по уравненію: 
ОзО* -Ь КОН Ц- НН» = ОзНОНІ Ц- 2НЮ. 
Оемгамовая кислота, ОзНО’Н, извѣстна толь¬ 
ко въ растворѣ; получены кристаллическія 
соли аммонійная, серебряная, баріевая. При 
осторожномъ нагрѣвапіи (350°) каліевая соль 
выдѣляетъ азотъ и превращается въ смѣсь 
ОьО» и К^ОзО». При йврѣ и при быстромъ 
нагрѣваніи эти соли разлагаются со взрывомъ. 
Есть основанія полагать, что осміамовая кис¬ 
лота можетъ быть отнесена къ разряду ннт- 
розосоединеній 0:08(Н0).0Н и, слѣдов.,принад¬ 
лежитъ къ типу ОзХ', а быть можетъ, она содер¬ 
житъ группу (Н:Н)" и выражается такой форму¬ 
лой: НО.О’Оз.Н: К.0з0».0Н, гдѣ 0. шестнэкви- 
валентеііъ. Металлическій О. разными спосо¬ 
бами можетъ быть полученъ изъ ОзО*. Вокелепъ 
возстановлялъ цинкомъ солянокислый растворъ 
ангидрида. Берцеліусъ пропускалъ смѣсь па¬ 
ровъ его съ водородомъ чрезъ накаленную 
трубку, гдѣ и происходило возстановленіе. Де- 
внлль и Дебрэ пользовались для той же цѣли, 
окисью углерода. Во всѣхъ этпхъ случаяхъ 
металлъ получился порошкообрааный или въ 
видѣ губчатой массы, смотря по температурѣ, 
при которой велась операція. Сплавляя 0. съ 
оловомъ въ угольномъ тиглѣ п удаливъ по 
охлажденіи олово изъ королька соляной кнс- 
лотой, Девилль и Дебрэ получплп (1876) кри¬ 
сталлическій О., уд. в. в2,477; кристаллы 
представляли очень маленькіе кубнки синева¬ 
то-бѣлаго цвѣта съ фіолетовымъ отливомъ. 
Сплавленіе съ пиритомъ точно также приво¬ 
дить къ кристаллическому 0. Эго самый труд- 
ноплавкій металлъ; въ пламенн гре.мучаго газа 
вполнѣ сплавить его не удается, а только 
въ электрической печи (Жоли, 1893); сплав¬ 
ленный О. блестящъ, синеватосѣраго цвѣта, 
чертитъ стекло и кварцъ и самъ чертится то¬ 
пазомъ; уд. в. 22,48. По удѣльному вѣсу О. тя¬ 
желѣе всѣхъ металловъ. Порошкообразный 0. 
окисляется уже при обыкновенной темпера¬ 
турѣ, пахнетъ ангидридомъ и, подогрѣтый въ 
одной точкѣ, горпть, какъ трутъ; сплавленный 
совсѣмъ не окисляется прп обыкновенной тем¬ 
пературѣ. При температурѣ плавленія иридія 
0. летучъ. Чистый 0. не пмѣеть никакихъ 
практическихъ примѣненій, но О.-придій. вслѣд¬ 
ствіе своей неизмѣняемости и твердости, упо¬ 
требляется для концовъ стальныхъ перьевъ, 
такъ яаз. «вѣчныхъ», и для приготовленія 
цапфъ и остріевъ въ компасахъ, потому что 
онъ и немагнитенъ. С. С. К. Д. 
Осмогласіе—см. Гласъ, Октопхъ. 
Осмолъ—см. Дерево (X, 445). 
Осмосъ — своеобразная форма явленій 

диффузіи (см.), пріобрѣвшаа весьма важное 
значеніе въ теоріи растворовъ. Явленія 0. на¬ 
блюдаются, когда жидкости приходятъ въ 
взаимодѣйствіе черезъ перепонки.'Если взять 
сосудъ, въ которомъ вмѣсто дна—перепонка, 
цапр. пузырь, иаполипть сосудъ солянымъ 

растворомъ и погрузить въ воду, то, по мѣрѣ 
того, какъ будетъ происходить диффузія че¬ 
резъ перепонку, уровень жидкости въ сосудѣ 
будетъ повышаться, обнаружится явленіе О. 
Въ данномъ примѣрѣ это будетъ эндосмосъ, 
ти обратномъ нарушеніи уровней—жсосмосъ. 
Первые опыты съ 0. принадлежатъ Нолле, 
дальнѣйшія изслвдованія—Дютроше, Врюкке, 
Фирорту и др. 0. весьма часто встрѣчается 
и играетъ весьма важную роль въ явленіяхъ, 
происходящихъ въ организмахъ. Траубе ука¬ 
залъ способъ искусственно образовать пере¬ 
понки, приводя осторожно въ прикосновеніе 
растворы такихъ двухъ тѣлъ, отъ взаимодѣй¬ 
ствія которыхъ образуется нерастворимый, 
аморфный осадокъ; погружая каплю клея въ 
растворъ таннина, онъ приготовляетъ таі;имъ 
образомъ искусственную клѣточку, т. е. каплю 
раствора,облеченную тонкой оболочкой нерас¬ 
творимаго соединенія клея съ танниномъ, и 
черезъ эту перепонку происходили явленія 0. 
Значительный шагъ впередъ въ изученіи явле¬ 
ній 0. сдѣланъ былъ Пфеффероиъ. Онъ вызы¬ 
валъ образованіе перепонки вяутри стѣнокъ 
сосуда изъ пористой глияы и этимъ путемъ 
достигъ возможности измѣрять тѣ больпіія 
разности давленій, которыми сопровождаются 
явленія 0. Пфефферъ приготовлялъ свои со¬ 
суды обыкновеяно такимъ образомъ: сосудъ 
изъ пористой глины смачивался водой, напол¬ 
нялся растворомъ красной соли и погружался 
въ растворъ мѣднаго купороса, при этомъ въ по¬ 
рахъ сосуда образовывались плеяки нераство¬ 
римой желѣзосинеродной мѣди. Такимъ путемъ 
приготовлены были «нолупроявцаемыя стѣн¬ 
ки». Явленія 0. пропсходятъ отъ того, что 
диффузіонный тоіл. происходитъ черезъ пере¬ 
понку въ двухъ противоположныхъ направле¬ 
ніяхъ не съ одинаковой скоростью. Перепонка 
выдерживаетъ въ большей или меньшей сте¬ 
пени диффузію одной изъ составныхъ частей, 
вслѣдствіе этого н происходитъ поднятіе уров¬ 
ня жидкости по ту сторону перепонки, гдѣ 
находится или преобладаетъ эта худо диф¬ 
фундирующая черезъ данную перепонку со¬ 
ставная часть раствора. ІІфефферу удалось 
достигнуть предѣльнаго случая, т. е. условій, 
при которыхъ скорость диффузіи черезъ опи¬ 
санную стѣнку раствореннаго въ водѣ тѣла 
была ничтожно мала. Тогда происходила одно¬ 
сторонняя диффузія, диффундировала только 
вода, а стѣнка являлась по^проницаемоіі. 
При помощи таКихъ сосудовъ Пфефферъ про¬ 
извелъ цѣлый рядъ измѣреній осмотическаго 
давленія, т. е. давленія, которое возникаетъ 
вслѣдствіе разности уровней, вызываемой 0. 
черезъ полупроницаемую стѣнку. Если въ 
сосудъ съ полупроницаемой стѣнкой помѣ- 
стпть растворъ, напр., сахара и погрузить со¬ 
судъ въ воду, то вода до тѣхъ поръ будетъ 
проникать черезъ полупроницаемую стѣнку къ 
раствору, пока уровень въ сосудѣ не достиг¬ 
нетъ извѣстной высоты; стѣнка будетъ испы¬ 
тывать тогда извнутрп опредѣленное осмотиче¬ 
ское давленіе. Если растворъ сразу подвер¬ 
гнуть этому давленію, то 0. не пропсходнтъ; 
если же приложить большее давленіе, то, вмѣсто 
эндосмоса, будетъ происходпть эксосмосъ, 
движеніе воды изъ сосуда отъ раствора че- 
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резъ стѣнку. Растворъ, заключенный въ полу- при одинаковости температуры диффузія стре- 
нроницаемуіо оболочку и погруженный въ этой мнтся привести растворъ къ однородности со- 
оболочкѣ въ воду, уподобляется, слѣдователь- става во всѣхъ частяхъ. Въ согласіи съ этимъ, 
но, газу; оболочка испытываетъ опредѣле.чяое наблюденія Ооре показали, что, еслп растворъ 
давленіе и, если она ему уступаетъ, то про- въ верхнихъ слояхъ нагрѣвать, а нижнюю 
исходитъ увеличеніе объема отъ прониканія часть охлаждать, то растворъ, первоначально 
воды и, вмѣстѣ съ тѣмъ, уменьшенія крѣпости совершенно однородный, становится вверху, 
раствора (і;онцеитраціи)/іІри помощи полу- въ нагрѣтой части, слабѣе, а внизу крѣпче, 
проницаемой стѣнки, пиьзуясь явленіемъ О., Напр. растворъ мѣднаго купороса по истѳче- 
можно измѣнять к^по/іть раствора давленіемъ Ніи значительнаго промежутка времени показы- 
таігь же, какъ и плотность газа. Осмотическое валъ въ верхней нагрѣтой до 80" части 14,3"/„, 
давленіе раствора даннаго тѣла зависитъ а въ ннжней, имѣвшей темп. 20"—17,332"/„. 
только отъ температуры и отъ крѣпости рас- Растворъ относится вполнѣ аналогично газу 
твора, т. е. отъ содержанія въ едпняцѣ объема и въ отношеніи неравенства температуры, 
раствора непроннкающей черезъ оболочку его Зная температуру обоихъ слоевъ раствора и 
составной часто (напр. въ приведенномъ при- крѣпостъ одного, можно вычислить крѣпость 
мѣрѣ отъ концентраціи сахара) и яе зависитъ другого совершенно такъ же, какъ плот- 
огь природы оболочки, которая вліяетъ лишь ность газа въ случаѣ неодинаковости темпе- 
на скорость 0. Осмотическое давленіе возра- ратуры въ разныхі. его частяхъ. Для выше- 
стаетъ при увеличеніи крѣпости раствора и приведеннаго примѣра разсчетъ по Вантъ-Гсф- 
ц при повышеніи температуры. Теоретическое фу даетъ для 14,3"/„ вмѣсто найденныхъ 
значеніе пріема «полупроницаемой стѣнки:», 14,03"/,. Непосредствепныя измѣренія вели- 
законы, управляющіе величиной осмотическаго чины осмотическаго давленія сопряжены съ 
давленія, а также связь между осмотическимъ значительными трудностями, приготовленіе по¬ 
давленіемъ и другими свойствами растворовъ лупронииаемой стѣнкн осуществимо въ рѣд- 
указаны Вантъ-Гоффомъ (см. «2еіі$сЬгіі'і Гііг кихъ случая.хъ и не вполнѣ. Есть возможность, 
Рііузікаіізсііе СЬетіе>, 1887). Пользуясь на- однако, вычислять величину осмотическаго 
блюденіями Пфеффера надъ величинами осмо- давленія изъ другихъ свойствъ растворовъ, 
тическаго давленія-и производя соотвѣтствую- Самый пріемъ полупроницаемой стѣнки даетъ 
щіе разсчеты Вантъ-Гоффъ, пришелъ къ ни- возможность, найдя соотношеніе между осмо- 
жеслѣдующему чрезвычайно важному выводу: тическимъ давленіемъ и другими свойствами 
«осмотическое давленіе равно тому давленію, раствора, тѣмъ самымъ установить зависи- 
которое обнаруживалось бы, если бы тоже ко- мость этихъ свойствъ между собою. Это отно- 
личество раствореннаго тѣла въ состояніи газа сится до тѣхъ свойствъ растворовъ, прн по- 
иаполняло бы объемъ, равный объему раство- мощи которыхъ можетъ быть измѣняема ихъ 
ра>. Напр., по опытамъ Пфеффера, осмотиче- крѣпость, какъ то замерзаніе или испареніе 
ское давленіе раствора сахара, заключающаго растворителя, выдѣленіе раствореннаго тѣла. 
1 гр. сахара въ 100,6 куб. стм. (однопроцент- Растворъ данной крѣпости характеризуется 
ныйрастворъ)прн 15,5"равноО,б84атыосферна- опредѣленной температурой замерзанія, опре- 
го давленія; принимая же вѣсъ частицы сахара ді^енной упругостью его пара. Вымораживая 
согласно формулѣ Сі^Н^^О,, равнымъ342, нахо- растворитель или испаряя его, можно измѣ- 
димъ газовое давленіе для вешества съ частич- нять крѣпость раствора; того же можно до- 
пымъ вѣсомъ 342, при температурѣ 15,5" и при стигнуть путемъ полупроницаемой стѣнки, 
содержаніи его 1 гр. въ 106,5 куб. стм., равнымъ: пользуясь осмотпч. давленіемъ. Каждая изъ 
(10,00367X15.6)2 *) „ рпг ь п этихъ операцій въ отдѣльности можетъ быть 

0,08956'Х 1»,1065X342 —9,686 атмосф. ѵс- совершаема въ формѣ обратимаго процесса 
мотическоѳ давленіе можетъ быть, слѣдователь- (см. XXI, 503), а воспроизведенныя послѣдова- 
но, заранѣе вычислено, если извѣстенъ частич- тельно онѣ могутъ являться частями обрати- 
иый вѣсъ раствореннаго вещества, крѣпость маго процесса. Соотношеніе между величинами, 
н температура раствора. Въ основаніи разсче- характеризующими эти операціи, устанавлп- 
та лежитъ положеніе: «осмотическое давленіе, вается тогда легко на основаніи формулъ тер¬ 
какъ п газовое, управляется законами Бойля- модинамнкн и одну изъ этихъ величинъ можно 
Маріотта, Гей-Люссака ііАвогадро» (СМ. Газы), вычислить, когда извѣстны остальныя. Этимъ 
Осмотическое давленіе прямо пропорціонально ®е путемъ можно найти соотношеніе между 
крѣпости раствора, обратно пропорціонально растворимостью и осмотическимъ давленіемъ, 
величинѣ частичнаго вѣса раствореннаго тѣла вводя въ обратимый процессъ выдѣленіе рас- 
и возрастаетъ па каждый градусъ Цельсія на твореннаго тѣла. Осуществленіе этихъ разсче- 
0,00367. Если растворъ во всѣхъ своихъ ча- товъ требуетъ знанія точныхъ законовъ, упра- 
стяхъ имѣетъ одну и ту же температуру и вляющихъ зависпмостью между крѣпостью 
одинаковую крѣпость, то и осмотическое да- раствора, температурой и каждой изъ назван- 
вленіе во всѣхъ точкахъ одинаково. Если же ныхь величинъ, а простыя отношенія между 
нарушено равенство температуры, то нару- ними устанавливаются указаннымъ путемъ 
шится и равенство величинъ осмотическаго при условіи приложимости къ осмотическимъ 
давленія; составныя части раствора придутъ давленіямъ простыхъ законовъ газообразнаго 
въ движеніе, начнется диффузія, ведущая къ состоянія. Это имѣетъ мѣсто при малой плот- 
неодннаісовости состава раствора, тогда какъ ыости вещества, т. е. въ случаѣ растворовъ 
_ слабыхъ, такикъ, при разбавленіи которыхъ ие 

*) 0,08956—вѣсъ литра водорода прп О" п одной атмо- обнаружнвается замѣтнаго тбплового эффбкта 
сферѣ давлеаіа. (ср. Газы). Крѣпкіе растворы обнаруживаютъ. 
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какъ в сильно сжатые газы, значительныя от¬ 
ступленія отъ этихъ простыхъ законовъ. Со¬ 
гласіе вычисленны.хъ результатовъ съ дѣйстви¬ 
тельностью для слабыхъ растворовъ весьма 
полное, и такимъ образомъ аналогія между га¬ 
зообразнымъ состояніемъ и состояніемъ ве¬ 
щества въ разбавленномъ растворѣ опираетсн, 
благодаря изысканіямъ Вантъ-Гоффа, на точ¬ 
ныя количественныя отношенія. Осмотическое 
давленіе въ немногихъ случаяхъ удается измѣ¬ 
рять непосредственно; но вычисленіе его ве¬ 
личины поданнымъ для растворимости, замер¬ 
занія и испаренія растворовъ даетъ вполнѣ 
между собой согласные результаты. Не измѣ¬ 
ряя осмотическаго давленія непосредственно, 
но пользуясь пріемомъ полупроницаемой стѣн¬ 
ки, теоретически можно вычислить осмотиче¬ 
ское давленіе по величинамъ, гораздо болѣе 
доступнымъ точному измѣренію, чѣмъ осмоти¬ 
ческое давленіе. Такимъ образомъ, въ весьма 
большомъ числѣ случаевъ осмотическое давле¬ 
ніе можно считать извѣстнымъ. Хота приве¬ 
денная выше характеристика осмотическаго 
давленія для слабыхъ растворовъ является 
общимъ закономъ—осмотическое давленіе равно 
газовому, въ значительномъ числѣ случаевъ— 
однако, наблюдаются отступленія: величины 
осмотическаго давленія оказываются аномаль¬ 
ными. Аномаліи осмотическаго давленія ха¬ 
рактеризуются величиной і, которая показы¬ 
ваетъ во сколько разъ осмотическое давленіе 
больше илп меньше того, которое обнару¬ 
живалось-бы, если бы данное количество 
вещества въ состояніи газа наполняло бы 
объемъ, равный объему его раствора. Основа¬ 
ніемъ для объясненія этихъ аномалій, какъ 
и при объясненіи рѣзкихъ аномалій плотно¬ 
стей газовъ, служитъ положеніе: осмотиче¬ 
ское давленіе опредѣляется числомъ частпцъ 
раствореннаго тѣла въ единицѣ объема и по¬ 
тому аномальныя величины осмотическаго да¬ 
вленія въ слабы.хъ растворахъ вызываются 
тѣми явленіями, ішторыя измѣняютъ число 
частицъ въ растворѣ. Если частицы соединя¬ 
ются между собою, если происходитъ полп- 
меризація, осмотическое давленіе уменьшается, 
і — меньше единицы; если растворенное тѣло 
разлагается, если происходитъ дпссоціація въ 
растворѣ, осмотическое давленіе увеличивает¬ 
ся, і — больше единицы. Такая точка зрѣнія 
послужила основаніемъ теоріи «электролити¬ 
ческой диссоціаціи» (см. Гальванопроводность). 
Помимо гипотетической стороны предмета, 
существуетъ слѣдующее, выведенное изъ опы¬ 
та соотношеніе между гальванопроводностью 
и величиной осмотическаго давленія: въ сла¬ 
быхъ растворахъ величина і оказывается 
больше единицы только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда растворъ обладаетъ гальванопровод¬ 
ностью, т. е. когда мы имѣемъ дѣло съ рас¬ 
творомъ электролита; въ электролитахъ, раз¬ 
лагающихся на два іона, ішкъ НСІ, величина 
і часто достигаетъ двухъ при достаточномъ 
разведеніи раствора; іц)и большемъ числѣ іо¬ 
новъ, какъ въ случаѣ ВаСІ,, К^РеСвП,, » бы¬ 
ваетъ больше двухъ. Аномально большія ве¬ 
личины, свойственныя растворамъ электроли¬ 
товъ, осмотическаго давленія обнаруживаются 
не только косвенно вычисленіемъ, путемъ, 

Эоцііклоиед. Словарь, т. XXII. 

указаннымъ выше, но и непосредственными 
наблюденіями. Де-Врисъ собралъ значительное 
число данныхъ касательно величины осиоти- 
чесі:аго давленія, пользуясь свойствомъ про¬ 
топлазмы клѣточекъ сжиматься и расширяться 
въ растворахъ. ІШточка обнаруживаетъ здѣсь 
явленія, наблюдаемыя съ помощью полупро¬ 
ницаемой оболочки: сжатіе или расширеніе 
протоплазмы обусловливается явленіями О. и 
зависятъ отъ того, движется ли вода изъ клѣ¬ 
точки къ раствору, или наоборотъ. Пользуясь 
даннымъ образчикомъ протоплазмы можно по¬ 
добрать такой рядъ водны.чъ растворовъ раз¬ 
ныхъ веществъ, въ которыхъ протоплазма не 
будетъ измѣняться въ объемѣ; это будутъ рас¬ 
творы, обладаюнце одинаковой величиной осмо¬ 
тическаго давленія. Этимъ путемъ также до¬ 
казано, что растворы электролитовъ могутъ 
обладать ббльшей величиной осмотическаго 
давленія, чѣмъ растворы неэлектролитовъ при 
равномъ чпслѣ частицъ въ единицѣ объема 
раствора. Фактически несомнѣнно существуетъ 
связь между величиной осмотическаго давле¬ 
нія п гальванопроводности. Пріемъ полупро¬ 
ницаемой стѣнки весьма упрощаетъ также вы¬ 
водъ формулъ для химическихъ равновѣсій въ 
растворахъ (см. О^атнмость химическихъ ре¬ 
акцій, лХІ, 563). Теорія О. находится въ на¬ 
чальной стадіи развитія. Основаніемъ ея слу¬ 
житъ положеніе о тожествѣ состояній тѣла 
въ слабомъ растворѣ и въ формѣ газа. Осмо¬ 
тическое давленіе разсматривается, какъ слѣд¬ 
ствіе ударовъ частицъ раствореннаго тѣла, 
задерживаемыхъ полупроницаемой оболочкой, 
тогда какъ растворитель свободно черезъ неб 
проходитъ. Съ другой стороны осмотическое 
давленіе вызывается движеніемъ растворителя 
внутрь къ раствору и величина осмотическаго 
давленія опредѣляется разностью живыхъ-силъ 
движенія растворителя къ раствору и отъ 
раствора. Почему величина осмотическаго да¬ 
вленія въ нормальныхъ случаяхъ равна вели¬ 
чинѣ газоваго давленія? Какова роль въ явле¬ 
ніи полупроницаемой стѣнки? Эти вопросы 
составляютъ предметъ разработки въ иастоя- 
піее время. (Збсуждая вопросъ о величинѣ 
осмотическаго давленія нельзя оставлять въ 
сторонѣ растворителя прежде всего потону, 
что частицы раствореннаго тѣла движутся не 
въ пустотѣ, а въ пространствѣ, заполненномъ 
растворителемъ. Попытку дать теорію осмо¬ 
тическому давленію представилъ въ недавнее 
время фаиъ-деръ-Ваальсъ, діринимая во вни¬ 
маніе растворитель и вводя дополнительныя 
величины эмпирическаго характера въ свою 
общую формулу для газовъ и жидкостей (см. 
Ваальса формула). Пока мы не имѣемъ закон¬ 
ченной теоріи осмотическаго давленія въ нор¬ 
мальныхъ случаяхъ, приведенныя выше объ¬ 
ясненія аномальныхъ величинъ осмотическаго 
давленія должно разсматривать какъ предпо- 
ло;Еенія гипотетическаго характера, не заклю¬ 
чающія въ себѣ данныхъ для сужденія о хи¬ 
мической сторонѣ явленій растворенія (см. 
Гальванопроводность). Дѣйствіе полупроницае¬ 
мой стѣнки лишь въ грубомъ видѣ можетъ, 
быть представляемо какъ роль сита, черезъ 
которое проходятъ частицы растворителя, а- 
задерживаются частицы растворяемаго тѣла. 

1П 
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Явленіе обусловливается абсорпціей (см.) рас¬ 
творителя, образованіемъ между нимъ и ма¬ 
теріаломъ полупроницаемой стѣнки непрочнаго 
соединенія, рода раствора, и'движеніе раство¬ 
рителя черезъ стѣнку совершается такъ же, 
і;акъ транспирація газовъ (см. Окіслюзія, XXI, 
820). Д. Коноваловъ. 
Оспосъ пъ растсііінжъ—О. играетъ 

большую роль какъ при поступленіи въ ра¬ 
стеніе газовъ и жидкостей, такъ и при ііхъ 
выдѣленіи—напр. при всасываніи почвенныхъ 
растворовъ корнями, при обмѣнѣ газовъ листья¬ 
ми и т. д. Равнымъ образомъ 0. пмѣетт) су¬ 
щественное значеніе при передвиженіи пита¬ 
тельныхъ веществъ внутрп растенія п.зъ клѣтки 
въ клѣтку. Осмотическія передвиженія вообще 
опредѣляются свойствами клѣточны.хъ оболо¬ 
чекъ и главнымъ образомъ периферическаго 
(кожистаго) слоя протоплазмы. Осмотическое 
давленіе, оказываемое клѣточнымъ сокомъ на 
этотъ слой протоплазмы и на оболочку, быва¬ 
етъ обыкновенно весьма значительно; оно на¬ 
зывается іслѣточнымъ тургоромъ и является 
одномъ изъ необходимыхъ условій роста клѣт¬ 
ки. Эксосмозъ ослабляетъ или уничтожаетъ 
соверпіенно тургоръ, вслѣдствіе чего клѣтка 
сокращается въ объемѣ п происходитъ такъ 
назыв. пласмолпзъ. ’ Т. Н. 
Осмосъ гальваітчсскій—переносъ 

жидкости по направленію тока чрезъ пере¬ 
понки—см. Электричество. 
Осмотическое давленіе — см. 

Осмосъ. 
Ос.мотръ въ граждаискомъ судопроиз¬ 

водствѣ (іпзресііо осиіаі'із, Авдеіізсііеіп)—не¬ 
посредственное воспріятіе судьею объеі;та, от¬ 
носящагося къ разсматриваемому дѣлу. По 
господствующей доктрпнѣ О., какъ судебное 
доказательство, превосходитъ, по степени убѣди¬ 
тельности и непосредственной достовѣриости, 
всѣ другія доказательства, которыя могли бы 
сь нимъ конь'уррировать (акты, свидѣтели). 
Нѣкоторые писатели называютъ 0. самымъ 
солиднымъ доказательствомъ (отпінпі ргоЬаІі- 
опиш йгтаіізьіта). Факты, обнаруженные ()., 
не могутъ быть опровергаемы по существу, а 
можетъ быть лишь указываемо на несоблюде¬ 
ніе формъ при производствѣ 0. илн на не¬ 
правильное пониманіе его предмета. Съ другой 
стороны, 0. не можетъ имѣть таі.юго шпроі.аго 
примѣненія, какъ другія доказательства; онъ 
пмѣеть значеніе въ особенности для тѣхъ 
случаевъ, когда ко времепн 0. доказываемый 
фактъ еще существуетъ; отноептельно прежде 
существовавшихъ фактовъ 0. даетъ только 
основанія ьъ умозаключенію о совершившем¬ 
ся. Судебный 0. предпринимается иногда 
самимъ судомъ ех оЮсіо, не каіп. судебное 
доказательство, а съ тою цѣлью, чтобы судьп 
моглп получить ясное представленіе объ об¬ 
стоятельствах!. дѣла и облегчить этимъ испол¬ 
неніе судебныхъ функцій (наир, прп спорѣ о 
границахъ, о сооруженіяхъ п т. п.). Бъ этомъ 
случаѣ 0. служитъ вспомогательнымъ сред¬ 
ствомъ изслѣдованіи дѣла, наравнѣ съ экспер¬ 
тизою и допросомъ сторонъ. Осмотръ пред¬ 
мета спора былъ въ особенности извѣстенъ 
древнему судопроизводству. Для ума, требо¬ 
вавшаго наглядности, идея спора о при¬ 

надлежности вещей была доступна лишь въ 
нхъ присутствіи; наличность вешп способство¬ 
вала точному опредѣленію предмета спора; 
движимая вещь приносилась нлн приводилась 
(стараніями истца) і:ъ претору, а если споръ 
шелъ о иедвпжимостн или о вещи, которую 
затруднительно было доставить въ судъ, то всѣ 
участвующіе въ обрядѣ, т. е. преторъ и сто¬ 
роны съ свидѣтелями, шлп къ вещи. Въ гер¬ 
манскомъ средневѣковомъ нравѣ 0., какъ су¬ 
дебное доказательство (АнйепзсЬеіо, ІеіЫісЬе 
Веітеізипг), псключалъ присягу обвиняемаго; 
предметъ осматрпвался судомъ на мѣстѣ илн 
же въ самомъ судѣ. Въ современномъ граж¬ 
данскомъ процессѣ 0. получаетъ значеніе су¬ 
дебнаго доказательства прн слѣдующихъ усло¬ 
віяхъ: 1) судья производитъ его самъ, и 
при томъ въ качествѣ судьи (иначе 0. пмѣетъ 
характеръ свидѣтельскаго показанія); 2) ре¬ 
зультатъ 0. долженъ соотвѣтствовать той цѣли, 
дли которой онъ былъ назначенъ; 3) всѣ су¬ 
щественныя формальности, предписанныя для 
производства 0., доляшы быть соблюдены; 4) 
предметъ 0. долженъ быть такого свойства, 
чтобы наблюдающій судья могъ и безъ помощи 
свѣдущихъ людей вѣрно усвоить себѣ в отмѣ¬ 
тить главные его признаки. Въ теоріи граж¬ 
данскаго процесса представляется спорнымъ 
вопросъ о томъ, можетъ ли судъ, по собствен¬ 
ному почину, назначить мѣстный О., какъ су¬ 
дебное доказательство? ІІо мнѣнію однихъ 
(напр. Вепанб, Ванег), онъ можетъ быть на¬ 
значенъ, въ силу состязательнаго принципа, 
лишь по требованію сторонъ; по мнѣнію дру¬ 
гихъ (Сгоішап, Сбиоег, Сагзпппеі), онъ мо¬ 
жетъ быть цропзведенъ и ех оГйсіо. Современ¬ 
ныя законодательства (французское, герман¬ 
ское п австрійское) и нашь уставъ допуска¬ 
ютъ 0. какъ по требованію сторонъ, такъ н 
по пинціатпвѣ суда; въ случаѣ надобности, 
онъ производится при участіи свѣдущихъ лю¬ 
дей (см.). На практпкѣ очень часто осмотру 
сопутствуеть экспертиза, напримѣръ въ дѣ¬ 
лахъ о подтопахъ н другихъ ііоврежденія.чъ 
имѣній, въ спорахъ между сосѣдями о грани¬ 
цахъ, меяеду арендалорами и хозяевами, въ 
дѣлахъ о подрядахъ н поставка.хъ и т. п,, во- 
обиіе, когда нуя:но констатировать внѣшнее 
положеніе пмѣній, составъ и прннадлежиостп 
н.хъ, границы участковъ и т. п. илн же вну¬ 
треннее состояніе и качество вещей, сырость 
квартиры, удовлетворительность постройкн и 
проч. Въ искахъ малоцѣнныхъ 0., по своей 
дороговизнѣ, почти недоступенъ, въ особен- 
ностп когда онъ долженъ быть произведенъ 
въ мѣстности отдаленной отъ суда, въ кото¬ 
ромъ производится дѣло. Этнмъ, отчасти, объ¬ 
ясняется допущеніе иностранными кодексами 
(Франц., герм., австр.) п иашпмъ законода- 
теліетвомъ производства О. судьями, не уча- 
ствующимп въ разсмотрѣніи дѣлъ, но живу¬ 
щими близко отъ мѣста 0. (Уст. гражд, суд. 
ст. 505, 508, 771 и законъ 23 декабря 
1896 г.). Это, очевидно, не соотвѣтствуетъ 
основной идеѣ и цѣли 0.—непосредственному 
наблюденію н ознакомленію съ предметомъ (). 
для образованія судейскаго убѣжденія. Во 
всяк'омъ случаѣ, 0. долженъ быть произведенъ 
органомъ судебной, а не адмпннстратпвиой 



Осмотръ і;ораіілкй—Осмотръ следственный и уголовнаго суда 291 

влдсто. Объ О. на ■ мѣстѣ судъ постано-1 командиромъ конвоирующаго судна въ томъ, 
вляетъ частное опредѣленіе, въ которомъ озиа- что конвоируемые корабли дѣйствительно ней- 
чается мѣсто О., предметъ его п время, когда тральные, не везутъ военной контрабанды и 
онъ долженъ быть пропзведенъ. Если О. дол- не намѣреваются нарушить блокаду, доста- 
женъ быть произведенъ въ округѣ другого суда, точно для освобожденія отъ О.; въ противномъ 
то время О. назначается этимъ судомъ. Для случаѣ оскорбленный командиръ конвоя дол- 
цроіізводства О. судъ назначаетъ одного плн женъ вступить въ бой за честь своего флага, 
нѣсколькихъ свопхь членовъ; онъ можетъ Англія упорно игнорировала пнетитуть і:онвоя 
быть произведенъ даже ціілымъ составомъ при- и разрѣшала О. даже своимъ каперамъ, вслѣд- 
сутствія. Результаты О. фиксируются ли- ствіе чего бывали случаи вооруженнаго стол¬ 
помъ, пронзводнвшпмъ ею, вь протоколѣ, къ кновенія между конвоемъ нейтральныхъ п 
которому прелагаются, въілучаѣ надобностп, англ, военными судами (столкновеніе въ іаоо г. 
планы н чертеаси. Актъ О. пе моа;етъ быть датск. фрегата «Ьгеуа», конвоировавшаго ку- 
опроворгаемъ ноказаніямп свидѣтелей. Г. В. печескія ней-пзальныя суда Даніи, съ англ. 
Осіно'гр'ь кораблей (бгоіі ііе ѵізііе, эскадрою въ Ламаншѣ). Ися практика войнъ 

ѴіаЬІ о{ ѵізнаііон)—является средствомъ кон- второй половины XIX в. стоить^ однако, за 
троля за нейтральными купеческимн судами, права О. я конвоя. Въ мирное время О. въ 
къ которому военныя суда (но не каперы) открытомъ морѣ можетъ быть подвергнуто 
воюющихъ государствъ имѣютъ право прпбѣ- лишь судно, заподозрѣнное въ пиратствѣ или 
гать, вь военное время и въ открытомъ морѣ (у африканскихъ береговъ) въ негроторго- 
І1ЛИ въ территоріальныхъ моряхъ воюющихъ, влѣ (см. Негры, XX, 823), п Торговли не¬ 
съ цѣлью; 1) убѣдиться въ національностп грами). 
корабля, т. е. въ томъ, что онъ не принадле- Осінотіьть слАдстпенныи и уго- 
жптт> непріятелю, такъ какъ непріятельскіе лоыііаги еудм.—При предварительномъ пз- 
корабли, во избѣжаніе опасностп конфискаціи, слѣдованіи преступцы.хъ дѣяній, О. можетъ 
часто поднимаютъ (|ілагъ нейтральныхъ госу- быть производимъ съ самой разнообразной 
дарствъ; 2) удостовѣриться, что нейтральный цѣлью, напр. О. мѣста совершенія убійства 
корабль не везетъ военной контрабанды, не —дабы закрѣпить обстановку преступленія, О. 
направляется въ блокируемую мѣстность н не мѣста совершенія кражп—дабы установить 
провозитъ государственной собственности не- способъ сохииіенія, характеръ взлома, харак- 
пріятельской страны. Средствомъ къ этому теръ помѣщенія, пзъ котораго совершена 
является провѣрка документовъ, характери- кража (обитаемое нлп необитаемое), О. доку- 
зующн.хъ корабль, грузъ п направленіе корабля, ментовъ—дабы обнаружить подлогъ, сдѣлать 
а иногда и допросъ экппажа. Порядоігь О. въ подсчетъ произведенной растраты, О. мѣстно¬ 
настоящее время тотъ же, чю п установлен- сти—дабы провѣрить показаніе свидѣтеля, 
ный пнреиейсь'пмъ трактатомъ Франціи и 11с- утверждающаго, что, стоя въ извѣстномъ мѣстѣ, 
паніи (1669 г.). Военное судно, встрѣтивъ по- онъ видѣлъ какъ совершалось то или иное 
дозрнтельный корабль, предувѣдомляетъ его событіе н т. п. Въ виду такого разнообразія 
посредствомъ холостого пушечнаго выстрѣла поводовъ для О., уставъ угол, судопр. не 
(.сонр бе зетопсе) о предстоящемъ О. На оста- исчисляетъ случаевъ, когда судебный слѣ- 
новввшійся корабль всходитъ офицеръ воен- дователь обязанъ ихъ производить. О. всегда 
наго судна для производства О. Если прп О. производятся, въ присутствіи понятыхъ и— 
возбуждается основательное подозрѣніе въ, Кромѣ случаевъ, не терпящихъ отлагатель- 
подложности документовъ или въ невѣрности ства—дне.мъ. Прп О. раз^шаегся прнсутство- 
показаній экипажа, то нейтральный корабль вать всѣмъ участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ, 
можетъ быть подвергнутъ обыск;/ (гесііегсЬе,, но слѣдователь не обязанъ выжидать пяъ прп- 
зеаісіі). Если подозрѣніе оказалось енраведло- бытія. Когда для точнаго уразумѣнія какихъ- 
вымъ, а также если корабль оказался безъ ѵлнбо обстоятельствъ необходимы спеціальныя 
документовъ нлп сопротивлялся обыску, то '^вѣдѣнія, слѣдонатель приглашаетъ къ О. экс- 
онъ захватывается п прпводптся къ прпзо- парта. О. должны производиться со исевбц- 
вому суду. Бѣгство корабля, старавшагося моАмй тщательностѣіо п детальностью, ибс) 
уклониться ОТТ. О., по англ, практикѣ іі док- въ моментъ О. слѣдоватбль не рсегда можетъ 
трпнѣ- влечетъ за собою конфискацію его: по знать,'что именно будетъ ъ^ѣть сушествен-' 
континентальной практикѣ н доктрпцѣ, одно ное для дѣда значеніе; практика даетъ множество 
лишь бѣгство корабли (безъ сопротивленія) примѣровъ, когда совершенно ничтожное иа 
даетъ только право осуществить О. и обыскъ, первый взглядъ обстоятельство, обнаруженное 
результаты которыхъ рѣшаютъ участь корабля, при О., служило впослѣдствіи единственнымъ 
Сопротивленіе осмотру всегда ведетъ кѣ кон- пли главнѣйшимъ основаніемъ для раскрытія 
фнскаціп судна и груза. Въ XVII—ХТІМ^^вв. преступника. Обо всемъ, оказавшемся при О., 
воюющіе очень часто злоупотребляли правомъ, слѣдова^ль составляетъ протоколъ. Кромѣ су- 
0., превращая его, подъ пустыми предлогамиТ'^дебныхъ слѣдователей, на производство 0. су- 
въ обыскъ. Такого рода злоупотребленія прак- дебнымп уставами уполяоиочены: чины полиціи 
тнковалпсь Испаніей, Голландіей, отчасти —въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, за 
Фракціей, особенно же и больше всего Англіей, отсутствіемъ судебнаго слѣдователя (ст. 258), а 
Въ видахъ ограниченія произвола воіоющп.хъ, также по порученію мирового или городского 
нейтральные прибѣгаютъ (теперь рѣдко) къ судья и земскаго начальника; мировые судьи 
институту конвоя, т. е. къ сопровожденію пей-1 —по собственному усмотрѣнію или по пору- 
тральныхъ купеческихъ кораблей военнымъ; ченію мирового съѣзда (ст. 105—111 и 160); 
судномъ того а;е государства. Слово, данное ^ должностныя лица казеннаго и адмпннстра- 
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тивнаго вѣдомства—по нарушеніямъ уставовъ 
сихъ вѣдомствъ; городскіе судьи, земскіе яа- 
чальниіси и уѣздные съѣзды; волостные суды; 
окружные суды. На основаніи ст. 688 Уст. 
угол, судопр., если окружный судъ, по за¬ 
явленію сторонъ иля присяжныхъ засѣдате¬ 
лей, или по собственному усмотрѣнію, при¬ 
знаетъ протоколъ О. не пмѣющимъ законной 
достовѣрностн или надлежащей полноты, а по¬ 
вѣрку О.—возможною, оиъ поручаетъ одному 
изъ своихъ членовъ иля судебныхъ слѣдова¬ 
телей произвести новый О. Въ чрезвычай¬ 
ныхъ случаяхъ, для мѣстныхъ О. н вообще- 
для ближайшаго удостовѣренія въ событіи, 
когда оно заключаетъ въ себѣ важное пре¬ 
ступленіе, судъ выѣзжаетъ въ узаконенномъ 
составѣ на мѣсто преступленія, гдѣ и откры¬ 
ваетъ мдебное засѣданіе (ст. 689). См. Экспер¬ 
тиза. Подробныя указанія литературы — въ 
іУчебникѣ русскаго уголовнаго процесса». В. 
К. (Злучевскаго (стр. 397). К.-К. 
Осмуидопы» (Озшипйасеае) — семей¬ 

ство папоротниковъ порядіш Ьеріозрогап^іа- 
іае, отличающееся оть другихъ семействъ 
порядка тѣмъ, что косые яйцевидные или 
грушевидные спорангіи не имѣютъ коль¬ 
ца; вмѣсто кольца сбоку у верхушки спо¬ 
рангія небольшая группа толстостѣнныхъ клѣ¬ 
точекъ; спорангіи вскрываются продольною 
щелью; кучки спорангіевъ—открытыя, безъ по- 
крывальца. Всѣхъ видовъ семейства насчиты¬ 
вается около 11; они соединяются въ два 
рода: 1) Тойеа ДУііМ.—всѣ листья одинако¬ 
вые; спорангіи сидятъ на нижней сторонѣ ли¬ 
стовыхъ сегментовъ, продольными кучками 
вдоль средпнной жилки; 2) Озшнікіа Ь,—спо¬ 
рангіеносные листья отличаются отъ безплод¬ 
ныхъ отсутствіемъ мезофилла. Къ первому 
роду принадлежитъ 4 вида, свойственныхъ 
южной половинѣ восточнаго полушарія; изъ 
нихъ наиболѣе замѣчателенъ Т. ЬагЬага Мооге 
—колоссальный папаротникъ, стволъ котораго 
достигаетъ 3 м. высоты, при 60 стм. въ 
поперечникѣ, а двояко-перистые листья бы¬ 
ваютъ до 2Ѵг н. длины и до 50 стм. ширины. 
Этотъ папоротникъ растеп. въ южной Афри¬ 
кѣ, въ Новой Голландіи и Новой Зеландіи; 
разводится въ оранжереяхъ. Къ роду Озшпи- 
йа принадлежитъ 7 видовъ, изъ нихъ 0. іе- 
еаііз Н. (чистоустъ) водится въ Европѣ, 

С. Р. 
Осыабрюпть (ОзпаЬгііск)—гор. въ прус¬ 

ской провинціи Ганноверъ, въ красивой долинѣ 
р. Гаазе, между Везерскими горами и отро¬ 
гами Тевтобургскнхъ горъ. 39929 жителей. Па¬ 
мятники Карлу Штюве и Юсту Мёзеру; готи¬ 
ческая церковь СВ. Маріи (1306), съ гробни¬ 
цей Мёзера; католическій соборъ, основанный 
Карломъ Великимъ; церковь св. Екатерины 
(ХІѴ ст.); ратуша, со статуями германскихъ 
императоровъ; залъ мира, съ портретами кня¬ 
зей и 36 посланниковъ, участвовавпіихт. въ 
вестфальскомъ конгрессѣ; музей; нѣсколько 
театровъ. Литейные заводы, машинныя, бу¬ 
мажныя, табачныя фабрики, прядильни, при¬ 
готовленіе локомотивовъ, вагоновъ, музы¬ 
кальныхъ инструментовъ. Торговля желѣзомъ, 
вестфальскими окороками, мануфактурными 
товарами;, ярмарки. Епископство 0. основано 

Карломъ Великимъ въ 783 г.; затѣмъ возникъ 
гор. 0., принадлежавшій іа Ганзейскому союзу. 
Въ 1803 г. 0. перешелъ къ Ганноверу, въ 1866 
г. съ нимъ вмѣстѣ къ Пруссіи. Ср. Егібегісі 
ипіі Зіііѵе, «СезсЬісЫе бег Біайі ().»; базіиз 
Мбзег, «ОзпаЬгііскізсЬе СезсЬісЫе». 
Осыастка корабли — часть вооруже¬ 

нія его. Оснастить судно—значитъ устано¬ 
вить и пр. на немъ рангоутъ, такелажъ и 
паруса (см. эти слова). 
Основа или тема (грамм.) — извѣстный 

комплексъ звуковъ, повторяющійся безъ измѣ¬ 
ненія или съ незначительными измѣненіями 
(зависящими отъ фонетическихъ факторовъ и 
наблюдающимися чаще всего въ послѣдішхъ 
звукахъ) въ рядѣ грамматическихъ формъ 
одного и того же слова (во флексіп). Такъ О. 
формъ волкъ,-а-у и т. д. является комплексъ 
волк, иногда волк': въ спряженіи настоа- 
шаго времени дѣлаю, дѣлаешь, дѣлаетъ и 
т. д. 0. = дѣла] и т. д. Иногда 0. совпа¬ 
даетъ съ корнемъ даннаго слова, какъ въ со¬ 
временныхъ русскихъ нормахъ: волк-а,рыб-у, 
нес-у, бер-ешь и т. д., иногда она пред¬ 
ставляетъ собой сложное образованіе, состоя¬ 
щее изъ корня и другихъ морфологическихъ 
частей слова—суффи|;совъ и префиксовъ. Такъ 
0. формъ предводите^ь.-я,-ю и т. д. состоитъ 
изъ префикса пред-, корня вод- и суффнкса 
— итель: О- формъ пред)ірднтельскгіі,-а70, -ому 
и т. д. состоитъ изъ тѣхъ же префикса в 
корня и двухъ суффикЬовъ: тнель и -ск. 
Такъ каігь чутье О. коренится всецѣло въ 
нашихъ психическихъ ассоціаціяхъ, то оно 
измѣнчиво: измѣненія внѣФней формы сло¬ 
ва, вызванныя звуі.'овы.ми процессами, могутъ 
совершенно передвпнутъ границы между 0. 
и окончаніемъ, какъ эм^аблюдается въ про¬ 
цессѣ такъ иазыв. морфологической абсорп- 
цін (см. Морфологія). Поэтому 0. неизмѣн¬ 
ныхъ въ теченіе исторіи' индоевропейской 
семьи языковъ мы не найдемъ; напротивъ, 
замѣтно постоянное перерожденіе и измѣне¬ 
ніе древнихъ 0., возникновеніе новыхъ и т. д. 
Таіа, иядоевропейская 0." ѵіко-, состоящая 
изъ корня ѵік-(-суффиксъ -о-, сократилась 
въ славянскомъ и русскомъ въ 0. влък-} волк- 
и т. д. С. Буличъ. 
Осііоыа.—0. въ ткацкомъ дѣлѣ называет¬ 

ся система параллельныхъ между со,бою ни¬ 
тей, которыя, бідучн переплетены нитями дру¬ 
гой поперечной системы, называемой уткомъ, 
образуютъ ткань. Въ кускѣ основныя нпти за¬ 
нимаютъ продольное направленіе и въ ткацкомъ 
станкѣ помѣщаются намотанными всѣ вмѣстѣ 
на большую катушку, наз. ткапкимъ навоемъ, 
съ і:отораго идутъ, огибая-скало, въ видѣ по¬ 
чти горизонтальной плоскости, Доходятъ че¬ 
резъ ремизъ и бердо батана. Ііомопіію поглѣд-' 
нихъ частей производится переплетеніе 0. съ 
уткомъ, прн чемърбразовннная ткань навивает¬ 
ся на особый валъ Лодробности см. Ткацкій 
станокъ). При ткань^ ніітямъ ,0. придаютъ до¬ 
вольно сильное натяженіКкотброе'періодиче- 
скн измѣняетъ свою величи(іу. Кромѣ того на 
нити дѣйствуетъ треніе о зурья берда и глаз¬ 
ки ремизокъ. Поэтому отъ пряжи, идущей на 
0., требуется значительно боДьшая, чѣмъ для 
утка, крѣпость. Она достигается выборомъ дли 
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основной пражи лучшаго натеріала (съ болѣе 
крѣпкимъ и длиннымъ волокномъ), бЬлыііею 
степенью крутки при пряденіи основной пря¬ 
жи, а также проклейкой (шлихтованіемъ) О. 
передъ ткачествомъ. Для подготовки О.дража 
подвергается размотіЛ съ мотковъ, мюльныхъ 
початковъ, ватерныхъ катушекъ и пр. на сно¬ 
вальныя катушки большаго объема, затѣмъ 
снованію, т. е. соединенію нитей параллельно 
п наматыванію на общій сновальный иавой и, 
наконецъ, вышеупомянутому шлихтованію или 
проклейкѣ, для приданія пряжѣ гладкости и крѣ¬ 
пости на вреин тканья. При- образованіи О. 
слѣдуетъ наблюдать, во 1-х ь, чтобы всѣ нити 
«а были подвержены одинаковому натяже¬ 
нію, такъ какт. иначе ткаиь можетъ получить- 
сн морщинистою. Во :і-хъ, О. должна заклю¬ 
чать точно требуемое число нитей, безъ вся¬ 
кихъ пропусковъ. Поэтому при снованіи 
строго слѣдуетъ слѣдить за обрывающимися 
иитяни и тотчасъ же ихъ надвязывать. Въ 
3-хъ, всѣ нити О. должны имѣть точно тре¬ 
буемую длину, соотвѣтствующую обыкновен¬ 
но іО кускамъ, при чемъ должна быть при¬ 
нята во вниманіе уработка О., т. е. укороче¬ 
ніе ея, происходящее отъ того, что нити пер¬ 
воначально натянутыя прямолинейно, при 
переплетеніи съ уткомъ, принимаютъ извилис¬ 
тую форму. Величина этой уработки различна 
для разныхъ тканей и матеріаловъ. Вообще, она 
возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ толщины 
уточныхъ нитей и плотйостн ткани по утку, 
т. е. числа уточныхъ нитей на единицу длины 
ткани. Количество основной пряжи, нужное 
для куска ткани длиною Ь, 'Шириною Ь и 
плотностью по О. к (т. е. числѣ к основныхъ 
нитокъ на едпницу ширины), выраженное чис¬ 
ломъ мотковъ пряжи будетъ: 

л_100-{-р. ІіЬк 
^ 100 г~' 

гдѣ р уработка основы въ "/о, а I длина мот¬ 
ка. Вѣсовое количество пряжи будетъ: 

гдѣ N—нумеръ основной пряжи. ~ 
С. А. Гаиетииъ. Л. 

Оснона, южно-русскій литературно-уіе- 
ныа вѣстникъ — ежемѣсячный журналъ, изд. 
съ января 1861 г. по сентябрь 1862 г. въ 
СПб. П. А. Кулишемъ; редакторомъ считался 
Вас. Мих. Бѣлозерскій. Въ области журна¬ 
листики 0. — наиболѣе крупное проявленіе 
такъ наз. украинофильства. Руководители 0. 
проникнуты были стремленіемъ къ изученію 
малорусской старины и вародиости и поста¬ 
вили себѣ задачею защиту правъ малорусской 
народности и малорусской литературы на са¬ 
мостоятельное существованіе. Главными дѣя¬ 
телями 0. были Костомаровъ, Кулишъ и Шев¬ 
ченко. Послѣдній умеръ въ началѣ пред¬ 
пріятія; по смерти его въ 0. появилось много 
его произведеній, писанныхъ въ годы ссылки 
и по возвращеніи. Въ 0. начали свою дѣятель¬ 
ность Чубинскій, В. Б. Антоновичъ, П. С. 
Ефименко. Въ 0. появлялись и труды лицъ, 
яе принлдлежавшихъ къ ближайшему кружку 
редакціи, яапр. Максимовича, Сухомлинова, 
II. Лавровскаго, А. Котляревскаго, Сѣрова 

(о музыкѣ малорусскихъ народныхъ пѣсенъ) 
и др. Черезъ 0. прошелъ рядъ болѣе или ме¬ 
нѣе замѣчательныхъ беллетристическихъ про¬ 
изведеній на малорусскомъ яз. Она поддер¬ 
жала интересъ къ изученію малорусской этно¬ 
графіи. См. к. Н. Пыпинъ, «Исторія русской 
этнографіи» (І891,т. III, гл. VII). 
Осііона—еженедѣльная политическая, ли¬ 

тературная и научная газета, основанная въ 
СПб., въ 1885 г. Издатель П. Подлигайловъ, 
ред. А. Штаркъ. Вышелъ всего одинъ № 
Осііопаніе.—Въ математикѣ слово это 

употребляется чаще всего въ слѣдующихъ слу¬ 
чаяхъ. Когда гов орятъ о треугольникахъ, пря¬ 
моугольникахъ, параллелограммахъ, призмахъ, 
пирамидахъ, конусахъ и др. тѣлахъ, нижняя 
сторона или грань которыхъ иредставляется 
горизонтальною, тогда ату сторону или грань 
называютъ Оси.; вмѣста съ тѣнь обыкно¬ 
венно тогда же говорятъ о высотѣ фигуры или 
тѣла надъ 0. Въ алгебрѣ при разсмотрѣніи 
степеней, возвышаемая въ степень величина 
называется О. степени. Въ ученіи о логариѳ¬ 
махъ О. какой либо системы логариемовъ 
имѣетъ значеніе, объиснеиное въ ст. Логариѳмъ 
(ХѴП, 896—897). Объ основаніи Неперовыхъ 
логариѳмовъ—си. Нѳперъ. 
Оснонаніе (архит.)—см. Фуидаментъ. 
Оснопаніл (хим.). — Подъ именемъ О. 

(Вазез заІіГіаЫез) понимаются вещества, обла¬ 
дающія извѣстной химической функціей: ве¬ 
щества, дающія съ кислотами соли', такимъ 
образомъ вопросъ, что такое 0., связывается 
съ вопросомъ, что такое кислота іі что такое 
соль. Въ исторіи хпміи эти три понятія (о кис¬ 
лотѣ, соли и 0.) неразрывно связаны между 
собой и дополняютъ одно другое; измѣненіе въ 
одномъ неизбѣжно влекло измѣненіе въ осталь¬ 
ныхъ. Въ концѣ прошлаго столѣтія и въ на¬ 
чалѣ нынѣшняго 0. опредѣлили ближе такимъ 
образомъ: 0. образуются соединеніемъ кисло¬ 
рода съ металлами, какъ кислоты (ангидриды) 
образованы соединеніемъ кислорода съ метал ■ 
лоидами. Но не всякое соединеніе такого рода 
могло назваться 0.: еще Лавуазье допускалъ, 
что при избыткѣ кислорода здѣсь могутъ по¬ 
лучаться кислоты. Типическими представитѳ- 
лямпХ). могли считаться щелочи и щелочныя 
земли. ^Загадочнымъ исключеніемъ здѣсь яв¬ 
лялся амміакъ, обладающій всѣми характер¬ 
ными химическими свойствами щелочи, ио со¬ 
стоящій изъ соединенія азота и водорода, 
какъ нашелъ Вертолетъ, Увѣренность въ не¬ 
обходимости присутствія кислорода для обра¬ 
зованія щелочей была такъ велика, что Дэви 
и Берцеліусъ произвели ниогочислениыя и 
остроумныя изслѣдованія для открытія кисло¬ 
рода въ амміакѣ. Получивъ при дѣйствіи тока 
на растворъ амміака въ водѣ въ присутствіи 
ртути амальгаму аммонія, Берцеліусъ указы¬ 
вай на полную аналогію въ этомъ случаѣ съ 
полученіемъ амальгамъ щелочныхъ металловъ! 
Когда Гей - Люссакъ и Тенаръ показали, что 
здѣсь происходить не раскисленіе амміака, а 
соединеніе его съ водородомъ, то Берцеліусъ 
сталъ даже сомнѣваться въ элементарномъ со¬ 
ставѣ азота. Въ 1819 г. онъ высказалъ гипо¬ 
тезу, что азотъ состоитъ изъ соединенія въ 
равныхъ частяхъ еще неизвѣстнаго элемента, 
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который онъ назвалъ Nи^ісит, п кислорода. 
Вопросъ, наконецъ, могъ считаться рѣшен¬ 
нымъ, когда высказано было мнѣніе, что ам¬ 
міакъ въ водномъ растворѣ находится въ со- 
едпненін съ водой, являясь въ впдѣ гидрата 
окнсн сложнаго металла аммонія, и предста¬ 
вляетъ такпмъ образомъ сходство съ другими 
щелочами. При господствѣ электро-химиче- 
скнхъ воззрѣній Берцеліуса О., какъ соедине¬ 
ніе металла съ кислородомъ, являлись при 
образованіи солей электроположительной поло¬ 
виной, а кислота (ангидридъ)—электроотрица¬ 
тельной. Когда было указано, что кислородъ 
ие является необходимымъ условіемъ для об¬ 
разованіи кислотъ п что существуетъ множе¬ 
ство соединеній, имѣющихъ всѣ характерные 
признаки солей и не содержащихъ кпслорода, 
иапр. сульфосоли іі проч.—простое опредѣле¬ 
нія О. должно было сильно усложниться, въ 
особенности, когда найдены были многочис¬ 
ленные классы органическихъ О. Не предста¬ 
вляя ниішкого однообразія въ составѣ, О. мо¬ 
гутъ быть теперь только опредѣлены, какъ 
вещества, дающія съ кислотами соли. Подроб¬ 
ности см. Кислоты, Соли. С. Букаловъ. Л. 
Осііоыапія оргатічгскіл (Вазез, 

Вазеп). — Подъ этимъ наименованіемъ слѣду¬ 
етъ разумѣть органическія вещества, которыя, 
подобно основаніямъ (см.) минеральнымъ, спо¬ 
собны при взаимодѣйствіи съ кпслотами обра¬ 
зовать соли. Алка.іоиды (см.), а изъ нихъ мор¬ 
финъ (С''Н'®КО*), выдйіенныіі впервые въ 
1817 г. Сертюрнеромъ изъ опіума, былп пер¬ 
выми открытыми органическими (). Эти азо¬ 
тистыя, частью содержащій, а частью не со¬ 
держащія кпслорода, органпмескія вещества, 
находимыя въ развообразныхъ продуктахъ 
растительнаго происхожденія, обнаружнвалп 
очень ясно выраженныя основныя свойства, 
обладая не только способностью солеобразо¬ 
ванія, но даже п рѣзкою ніелочною реакціею 
иа лакмусъ, вслѣдствіе чего п получило выше¬ 
приведенное свое названіе (отъ Аісаіі — ще¬ 
лочь). Кромѣ того, содержа азотъ, они пока¬ 
зывали значительное сходства съ амміакомъ 
какъ въ самомъ способѣ солеобразованія (пря¬ 
мымъ соедпиеніемъ съ кислотамп, напримѣръ: 
1чН»-|-НС1-.= К№С1 п С'Ш‘“.\0’-і-НС = 
_ С‘'Н*“КО’Сі). такъ и въ способности да¬ 
вать хлороплатпнаты и выдѣляться нзі. солей 
въ свободномъ состояніи іірн дѣйствіи ѣдкихъ 
щелочей. Полученіе искусственно органпче- 
скнхъ О., начало чему положено въ 1840-хъ 
годахъ Н. Зпнинымъ (1842), впервые нсі.'ус- 
ственно получившимъ анилинъ (см.) возстано¬ 
вленіемъ нитробензола (см.), и А. Вюрцемъ 
(1848), открывшимъ первичные алтны (см.) 
предѣльнаго ряда, и одновременное открытіе и 
изученіе пиридина и хинолина, привело съ 
одной стороны къ утвержденію взгляда на ор¬ 
ганическія О., какъ на амміачныя производ¬ 
ныя, проіісходяппя чрезъ замѣщеніе водорода 
въ амміакѣ тѣми или другими, по преимуще¬ 
ству углеводородными или алкогольными (фе¬ 
нольными) остатками, а съ другой стороны 
къ необходимости причисленія къ органич. О. 
и такихъ тѣлъ, въ которыхъ основныя свой¬ 
ства оказались очень слабо или даже вовсе 
ие развитыми, какъ иапр. въ трифеннламннѣ 

(С'’Н®)’К. По аналогіи строеніи съ ппрпди- 
иомъ п хинолиномъ въ числѣ органическихъ 
основаній многими разсматрпваются таі;же 
пирролъ, индолъ, карбазолъ и др. цііклпче- 
скія, съ азотомъ въ составѣ, соедпненія совер¬ 
шенно незавпсвмо отт, того, проявляютъ ли 
они какія-либо основныя свойства плп нѣтъ. 
Если, имѣя въ впду сейчасъ изложенное, 
вспомнить, что мочевина (см.), вмѣстѣ съ мно- 
гпми ея пропзводнымп прпнадлежащая къ 
группѣ кислотныхъ амидовъ (СМ.), способна 
образовать съ кпслотамн прочныя и отлично- 
кристаллизующіяся соли, а ампдокислоты (см.), 
ппрпдіін- и хпнолпнкарбоновыя кпслоты (см. 
Ппрндвнъ, Хинолинъ) одновременно соединя¬ 
ютъ въ себѣ II совершенно огчетлпво проявля¬ 
ютъ і;акъ функцію О., такъ п функцію кисло¬ 
ты, то станетъ очевиднымъ, что. при совре¬ 
менномъ состопиін хпмін, понятіе объ органи¬ 
ческихъ О., какъ группѣ тѣлт. извѣстнаго п 
вполнѣ опредѣленнаго хпмпческаго характера, 
уже совершенно утратило свое первліачаль- 
ное значеніе. Поэтому нынѣ многіе избѣгаютъ 
пользоваться имъ въ системѣ пзлоясенія кур¬ 
совъ органической хпміп, употребляя слово 
О. лишь тогда, когда желаютъ указать па спо¬ 
собность того пли другого органическаго со¬ 
единенія давать соли съ кислотами. Этою спо¬ 
собностью въ большей или меньніей степени 
обладаютъ очень многія п весьма разнообраз¬ 
ныя органическія вепіества. Таковы: алка- 
лопды, амины, фосфины, диамины (амнны глп- 
колей), пмнны, анплнны (амины феноловъ), ро- 
заннлпнъ и гомологп: замѣщенные гпдразпныі 
и гндрокснламнны, амвдпны, ампдокислоты 
(также ихъ амиды, соли п эѳиры); мочевина 
п нѣкоторыя ея производныя вещества; ксан- 
тиновой группы (саркинъ, ксантинъ, теобро¬ 
минъ, кофеинъ), гуанпнъ, гуанидинъ, глнко- 
ціаминъ, креатинъ, к'реатііниііъ, гуанамины; 
ппразолы, индазолы; ппрпдшіъ, хпнолпнъ, изо- 
хинолинъ. акридинъ п ихъ производныя и го¬ 
мологп; пнримидпны, ппразины, хняоксалпны, 
феназпны (см. о всѣхъ этихъ веществахъ въ 
соотвѣтствуюпшхъ статьяхъ). Но особенно 
рѣзко основныя свойства выражены въ гидра¬ 
тахъ окисей замѣщенныхъ аммоиіевъ (см.) и 
ихъ аналогахъ, гидратахъ окисей замѣщенныхъ 
фосфоніевъ (см.), стнбоіііевъ (см.) н арсоіііевъ, 
въ гидратѣ окиси трііэтплсульфнна (см. Тіо¬ 
эѳиры) п дифениліодонія (см. Іодозосоедние- 
нія). Эти О. аммонійнаго тппа отличаются отъ 
выше разсмотрѣнныхъ тѣмъ, что реагируютъ съ 
кислотами, выдѣляя воду (напр.: К(СН*)‘ОН-1- 
-|-НС1=П(СН»)'‘С1-(-НЮ, какъ ПаНО-(-НС1= 
=ХаС1-|-НЮ). соли ихъ ѣдкпми щелочами не 
разлагаются и вообще они во многихъ отно¬ 
шеніяхъ уподобляются щелочамъ, къ кото¬ 
рымъ близки и по теплотамъ нейтрализапіп. 
Наконецъ, свойствами О. обладаютъ н окнсп, 
встрѣчающіяся въ ряду металлоорганпческнхъ 
соединеній мышьяка (см. Какодп.іъ), сурьмы 
(см.), олова (см.). Ср. также Окпсн органиче¬ 
скія. П. П. Рубцовъ. Д. 
Осііонпап .масса—см. Горныя породы. 
Осііовмал ткат> (ботаи.)—первичная 

образовательная ткань, остатокъ первичной 
меристемы послѣ залояіенія протодермы и 
прокамбія. О. ткань состоитъ птъ довольно 
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крупныхъ паренхииатнческихъ клѣтокъ, между 
которыми обыкновенно остаются, наполненныя 
воздухомъ, межклѣтныя пространства. Изъ О. 
ткани образуется большая часть постоянныхъ 
паренхиматическнхъ тканей; сердцевина, хло- 
рофнллоносная ассимиляціонная паренхима, 
часть проводящей паренхимы н т. д.; иногда 
^рѣдI.о) изъ нея формируются н сосудистые 
пучки. Г. В.. 
Осііипиое бигислопіп или христіан¬ 

ская апологетика—имѣетъ предметомъ систе¬ 
матическое изложеніе основныхъ истинъ хри¬ 
стіанской вѣры. Задача его—представить въ 
систематическомъ изложеніи тѣ основанія или 
доказательства, на которыхъ покоится и кото¬ 
рыми оправдывается вѣра христіанина въ без¬ 
условную истину коренныхъ основъ рели¬ 
гіозно-христіанскаго ученія и показать не¬ 
основательность нхъ отрицанія со стороны 
противо-рѳлигіозныхъ и противо-христіанскихъ 
воззрѣній, преимущественно новѣйшаго вре¬ 
мени, и притомъ такихъ, которыя представля¬ 
ютъ собою цѣлыя системы міросозерцанія, 
расходящіяся съ христіанствомъ. Методъ из¬ 
ложенія О. богословія—по преимуществу поло¬ 
жительный, обосновывающій, утверждающій. 
Оно служитъ введеніемъ въ энциклопедію бого¬ 
словскихъ науіл>, раскрывая тѣ общія пстпны 
вѣры, которыя составляютъ иеобходпмыя пред¬ 
положенія каждой отдѣльной богословской 
науки, но принимаются тамъ какъ готовыя 
данныя (истины бытія Божія, безсмертія че¬ 
ловѣческой души и т. п.). Ближайшее отно¬ 
шеніе О. богословіе имѣетъ къ теоретическимъ 
богословскимъ наукамъ—къ богословію догма¬ 
тическому и нравственному, которыя отно¬ 
сятся къ нему какъ частное къ общему. Изъ 
философскихъ наукъ О. богословіе имѣетъ бли¬ 
жайшее сродство съ таігь наз. философіею 
религіи, но отличается отъ нея строго поло¬ 
жительнымъ и апологетическимъ характеромъ. 
Начальные зародыши О. богословіи находятся 
уже въ самыхъ древнихъ произведеніяхъ хри¬ 
стіанской письменности, прѳнмущественыо въ 
твореніяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ хри¬ 
стіанскихъ апологій О развитіи христіанской 
апологетики отъ начала христіанства до ХѴ 
в. и о состояніи ея въ послѣдуюнііѳ вѣка въ 
Западной Европѣ см. Апологія, I, ЭОі-. Въ 
Россіи апологіи въ защиту христіанства по¬ 
являются впервые въ періодъ броженіи, вы¬ 
званнаго жндовствуюпщни; сюда относится 
г Просвѣтитель» Іосифа Волоколамскаго и 
«Петины показаніе къ вопроспвшпмъ о новомъ 
учѳніп», инока Зиновія Отенскаго. Въ XVIII 
в. апологетическая дѣятельность выражалась 
главнымъ образомъ въ духовномъ краснорѣчіи. 
Ѳеофанъ Прокоповичъ, Платонъ, митроп. мос¬ 
ковскій, Анастасій Братановскій, Гедеонъ 
Криновскій и др. давали въ свонхъ проповѣ¬ 
дяхъ широкое мѣсто борьбѣ съ невѣріемъ. 
Цѣльныхъ богословскихъ опытовъ, наппсан- 
ныхъ въ защиту христіанства, въ этотъ пе¬ 
ріодъ временп у иасъ явилось очень немного; 
можно указать только на сочиненіе Ѳеофана 
Прокоповича: «О безбожіи», въ которомъ, ме¬ 
жду прочимъ, опровергается ученіе Спинозы, 
и на приписываемые моек, мнтроп. Пла¬ 
тону «Отвѣты на 16 вопросовъ» Вольтера и 

сочнн. «О божественности христіанскаго уче¬ 
ній» Ѳеоктиста, архіеп. бѣлгородскаго. Лите¬ 
ратура христіанской апологетиі.н весьма об¬ 
ширна; для ознакомленія съ иею см. архіеп. 
черниг. Филарета: «Историческое ученіе объ 
отцахъ церкви» (2 изд., СІІб., 1882); Н. П. Рож¬ 
дественскаго: «(дчеркъ исторіи апологетики и 
современно-научной постановки ея въ зап. 
богословской литературѣ» («Христіанское Чте¬ 
ніе», 1873, сент. п окт.); сиящ. I. Петропавлов- 
сіаго: «Методъ и планъ христіанской аполо¬ 
гетики» (въ «Чтеніяхъ общества любителей 
духовнаго просвѣщенія», 1876, кн. 1 и 2); Ѵ7ег- 
пѳг, «СезсЬісЬіе бег ароіодеІізсЬен пай ро- 
ІешізсЬеп Еііегаінг бег сЬгізіИсЬеп ТЬесіодіе» 
(1861—67); Бепбеп, «ОезсЬісЫѳ бег Ароіоде- 
іік» (1846). Опыты подъ названіемъ «О. бо¬ 
гословія», какъ въ нашей, такъ и въ ино¬ 
странной литературѣ , стали появляться толь- 

! ко съ послѣдней половины текущаго столѣ- 
, тія. Изъ ннхъ болѣе извѣстные труды при- 
. надлежать католическимъ богословамъ: «Еии- 
’ батепіаІ-іЬеоіоуіе» Эрлиха, изд. въ 50-.хъ гг.; 

«НапбЬнсЬ бег РипбашепІаІ - іЬеоІо^іе», 
; Шпринцля, изд. въ 1876 г.; «ЬеЬгЬнсЬ бег 
ЕипбатѳніаІіЬеоІозіѳ», Геттингера, изд. въ 
1879 г. Съ О. богословіемъ имѣютъ близкое 
сродство нѣкоторыя богословскія системы, пз- 
вѣстныя подъ другими названіями. Сюда от¬ 
носятся: а) системы апологетики христіан¬ 
ства и вообще ученыя апологіи, изъ кото¬ 
рыхъ многія переведены на русскій яз. (напр. 
апологіи Геттингера, Огюста Никола, Навиля, 
Лютарда и др.). Ь) Системы такъ наз. есте¬ 
ственнаго или раціональнаго богословія, къ 
которымъ относится, напримѣръ, сочиненія 
Ульрпцп («Богъ п природа», «Душа и тѣло»), 
Бинера («Космосъ»), Камилла Фламаріона 
(«Вогь въ природѣ»), Альфреда Бари. Въ мо¬ 
сковской духовной акд. преподается «есте- 
ствѳііно-паучная апологетика», содержаніе ко¬ 
торой входитъ въ систему О. богословія, с) 
Системы умозрптельнаго богословія и фило¬ 
софской догматики, иногда раскрываюпіія пре¬ 
имущественно догматы вѣры (католич. уче¬ 
ные Штауденмайеръ, Кунъ), иногда—общія 
религіозныя истины (протестантскіе ученые 
Фойгтъ, Вейсе, ЛангѳІ. У насъ къ фило¬ 
софской догматикѣ можно отнести «Лекціи 
по умозрительному богословію», проф. мос¬ 
ковской акд. Ѳ. Голубинскаго (обнимаюпіія 
только ученіе о Богѣ), и лекціи о догматп- 
ческому богословію Іоанна, еппскопа смо¬ 
ленскаго. б) Спстемы введенія въ богосло¬ 
віе, ставящій себѣ задачею раскрывать пред¬ 
варительныя понятія объ основныхъ предме¬ 
тахъ богословія вообще. У западныхъ богосло¬ 
вовъ онѣ иаз. иногда именемъ «общаго бо¬ 
гословія» (ТЬеоІоеіа деиегаііз), въ отличіе 
отъ частныхъ богословскихъ наукъ. У насъ 
сюда относятся: «Введеніе въ православ¬ 
ное богословіе» (2 изд., СПб., 1855), митро¬ 
полита Макарія, п «Генетическое введеніе 

■ въ православное богословіе» (СПб., 1877), 
, прот. Спдонскаго, а въ позднѣйшее время — 

«Введеніе въ православное богословіе», И. 
I Пятницкаго (Ставрополь, 1893). Л^шій курсъ 
! О. богословія принадлежитъ Н. П.Рождествен- 
' скому, проф. спб. духовной акд. («Христі- 
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ааская Апологетика», СПб. 1884). Существуютъ 
епіе курсы О. богословія епископа Августина 
(«Руководство къ О. богословію», М., 1886— 
въ объемѣ курса дух. семинарій), прот. Д. 
Тихомірова («Курсъ О. богословія», СПб., 
1887) и прот. Н. Елеонскаго («Краткія за¬ 
писки по О. богословію», М., 1895). ^ В. 
Основной біогенетическій аа> 

ВОВЪ (ЪіОі^епеіізсЬез 6гипсіге«еІ2)-терминъ, 
которымъ Э. Геккель обозначилъ, одно изъ 
важнѣйшихъ общихъ положеній современной 
біологіи, именно что іонтоіеигя (т. ѳ. исторія 
развитія индивида) есть краткое повтореніе 
филогеніи (т. е. исторіи развитія вида)». 
Сходство нѣкоторыхъ стадій проходимыхъ выс¬ 
шими животными въ теченіе процесса ихъ 
развитія '(отъ яйца до взрослаго животнаго) съ 
нѣкоторыми иисшнми животными въ ихъ окон¬ 
чательномъ видѣ сравнительно давно привлекло 
вниманіе натуралистовъ и уже въ началѣ этого 
столѣтія было фаіѵтомъ общеизвѣстнымъ; нѣ¬ 
которые изъ натуралистовъ того времени лпли 
даже настолько далеко, что утверждали, будто- 
бы животное въ своемъ развитіи проходило 
стадіи не только сходныя съ животными ниже 
стоящими, ио съ ними тожественныя. К. Э. 
фонъ-Бэръ внесъ рядъ существенныхъ попра¬ 
вокъ въ эти представленія, выяснивъ, что 
рѣчь можетъ быть лишь о сходствѣ, а не о 
тожествѣ стадій развитія высшихъ животныхъ 
съ нисшими, и что чѣмъ дальше отстоятъ 
другъ отъ друга животныя въ ихъ окончатель¬ 
ной стадіи, тѣмъ па болѣе раннихъ стадіяхъ 
ихъ развитія встрѣчаемъ мы формы блпзі:ія 
между собою и, напротивъ—чѣмъ животныя 
менѣе различаются между собою въ стадіи 
взрослаго животнаго, тѣмъ на болѣе позд¬ 
нихъ стадіяхъ ихъ развитія мы встрѣчаемъ 
еще сходныя формы. Начальныя стадіи раз¬ 
витія всѣхъ животныхъ весьма сходны меж¬ 
ду собою, а съ дальнѣйшимъ развитіе-мъ 
обнаруживаются все болѣе п болѣе спеціаль¬ 
ныя различія: сначала различія, свойствен¬ 
ныя типамъ, потомъ—классамъ, отрядамъ, 
семействамъ, видамъ (и другимъ системати¬ 
ческимъ категоріямъ). Уже нѣкоторые изъ 
предшественниковъ Бэра высказывали мысль, 
что въ развитіи индивида повторяется исторія 
развитія даннаго вида животныхъ. Съ расцвѣ¬ 
томъ эволюціонной теоріи идея эта получила 
дальнѣйшее развитіе. Дарвинъ видѣлъ въ явле¬ 
ніяхъ индивидуальнаго развитія потвержденіе 
этой теоріи п полагалъ, что при индивидуаль- 

/номъ развитіи повторяются тѣ стадіи, черезъ 
которыя прошелъ рядъ предковъ данной формы. 
Заслуга подробнаго выясненія этого вопроса 

.принадлежитъ Фрицу Мюллеру, который (въ 
1864 г.) указалъ и причины, затемняющія раз¬ 
сматриваемое явленіе. Во-первыхъ, развитіе 
съ теченіемъ времени можетъ совершаться 
все болѣе и болѣе прямымъ путемъ отъ яйца 
до стадіи взрослаго животнаго, при чемъ по¬ 
слѣдовательныя стадіи развитія, соотвѣтствую¬ 
щія ряду предковъ данной формы, все болѣе 
и болѣе сглаживаются; во вторыхъ, сильнѣй¬ 
шее вліяніе въ этомъ смыслѣ могутъ имѣть 
различныя особенности, вырабатывающіяся въ 
свободно живущихъ личинкахъ подъ вліяніемъ 

.^борьбы за существованіе (и вообще внѣшнихъ 

условій). Исторія развитія вида тѣмъ полнѣе 
повторяется въ исторіи индивидуальнаго раз¬ 
витія, чѣмъ длиннѣе рядъ стадій, равномѣрно 
проходимыхъ животнымъ въ его развитіи, чѣмъ 
менѣе молодыя животныя отличаются отъ ста¬ 
рыхъ по образу жизни, чѣмъ меньше особен¬ 
ностей самостоятельно пріобрѣтено отдѣльными 
стадіями и чѣмъ менѣе такого рода особен¬ 
ности передались отъ однихъ стадій развитія 
къ другимъ, имъ предшествовавшимъ. Геккель 
еще подробнѣе развилъ ученіе Мюллера и въ 
рядѣ работъ примѣнилъ его къ выясненію фи¬ 
логеніи отдѣльныхъ группъ. Явленія, происхо¬ 
дящія пъ процессѣ индивидуальнаго развитія, 
онъ дѣлитъ иа иалннгеиетическгя (повторяющія 
собою явленія, свойственныя предкамъ данной 
формы) и гіеноіенегпичеекгя (т. е. возникшія въ 
качествѣ приспособленій въ теченіе жизни за¬ 
родыша или личпнки). Необходимо въ инте¬ 
ресахъ правильнаго приложенія О. біогенети¬ 
ческаго закона къ выясненію прошлой исторіи 
даннаго вида строго различать явленія палпн- 
геиетическія и ценогенетическія: только при¬ 
знаки палингенетическія повторяютъ собою осо¬ 
бенности предковъ изучаемой формы; ценогене- 
тическіе признаки, напротивъ, затемняютъ кар¬ 
тину происхождеяія даннаго вида и потому не¬ 
обходимо самое осторожное, критическое изу¬ 
ченіе стадій развитія' данной формы, если мы 
желаемъ на основаніи онтогенетическаго раз¬ 
витія ея выяснить ея филогенію. Если въ 
своемъ развитіи данное животное проходить 
извѣстную личиночную стадію, то это вовсе 
ие доказываетъ еще, что животное, подобное 
такой стадіи, было непремѣнно однимъ изъ 
звеньевъ въ ряду предковъ данной формы, 
хотя бы эта личиночная стадія (какъ напр. 
Канрііиз многихъ ракообразныхъ высшихъ и 
нисшихъ, 2оёа десятиногихъ раковъ)была силь¬ 
но распространена у представителей извѣст¬ 
ной группы. Существованіе такой стадіи у 
цѣлой группы доказываетъ только, что стадія 
эта была давно свойственна данной группѣ, 
доказываетъ единство происхожденія этой 
группы. Критеріемъ при оцѣнкѣ значенія 
данной личиночной формы можетъ служить 
сравненіе еіі съ другими животными, болѣе 
простого строенія, чѣмъ изучаемое: если ли- 
чпночныя стадіи соотвѣтствуютъ формамъ дѣй¬ 
ствительно существующимъ въ качествѣ окон¬ 
чательныхъ стадій, т.е. взрослыхъ животныхъ, 
то мы съ большой вѣроятностью можемъ при¬ 
давать даннымъ стадіямъ филогенетическое 
значеніе. М. Ли. 
Осыипний хонть — въ необращенномъ 

аккордѣ есть тотъ, который лежитъ въ его ос¬ 
новѣ (см. Перемѣщеніе). 
ОСНОННОСМ'Ь кыслоѵь—см. Кислоты, 
Оснопыые законы. — Въ государ¬ 

ствахъ съ народно-представительными учре¬ 
жденіями проводится строгое различіе мевду 
законами основными и обыкновенными. Пер¬ 
вые содержатъ въ себѣ О. начала государ¬ 
ственнаго устройства; вторые отчасти разви¬ 
ваютъ эти начала, отчасти опредѣляютъ от¬ 
ношенія, не предусмотрѣнныя О. законами, при 
чемъ противоречить послѣднимъ не могутъ, 
подъ опасеніемъ недѣйствительности. О. илп 
учредительные, коиституціоиные законы (Ѵег- 
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Газзиаеѳзѳіге. Сгипсідезеіге, Іоіз соп$іі(иІіо- 
ішііоз) для большей прочиости и устойчивости 
обставлены, въ поряді4 изданія и пересмотра, 
особыми условіями, извѣстными подъ именемъ 
конституціонныхъ гарантій (си. Гарантіи кон¬ 
ституціонныя и Конституція).—Въ дѣйствую¬ 
щемъ у насъ правѣ также имѣется особая ка¬ 
тегорія законовъ, называемыхъ О. и стоящихъ 
во главѣ^Св. Законовъ (т. 1, ч. 1, ст. 1 — 179). 
Содержаніе О. законовъ и самое опредѣленіе 
ихъ даио гр. Сперанскимъ, по словамъ кото¬ 
раго русскіе О. законы опредѣляютъ «поря¬ 
докъ, коимъ власть верховная дѣйствуетъ въ 
законодательствѣ и въ правленіи». Практиче¬ 
ски выдѣленіе въ нашемъ правѣ извѣстныхъ 
законоположеній въ особую категорію О. за¬ 
коновъ не имѣетъ юридическаго значенія: 
особаго порядка для ихъ изданія и измѣне¬ 
нія у насъ не установлено. Первый раздѣлъ 
О. законовъ озаглавленъ: «О священныхъ пра¬ 
вахъ и преимуществахъ Верховной Само¬ 
державной Власти» (ст. 1—81), второй и по¬ 
слѣдній: «Учреіцденіе объ Императорской фа¬ 
миліи» (82—179). Въ первомъ раздѣлѣ идетъ 
рѣчь о существѣ самодержавной власти (ст. 
1 и 2), о порядкѣ наслѣдія престола (ст. 3— 
17), о совершеннолѣтіи императора, прави¬ 
тельствѣ и опекѣ (ст. 18 — 34), о вступленіи 
на престолъ и присягѣ подданства, о свйщен- 
номъ коронованіи и мѵропомазаніи (ст. 35—36), 
о титулѣ Императорскаго Величества и о го¬ 
сударственномъ гербѣ (ст. 37 — 39), о вѣрѣ 
(ст. 40—46), о законахъ (ст. 47—79), о вла¬ 
сти верховнаго управленіи (ст. 80 и 81). По 
17 ст. О. законовъ, «Императоръ или Импе¬ 
ратрица, престолъ наслѣдующіе, при вступле¬ 
ніи иа престолъ и мѵропомазаніи обязуются 
свято наблюдать законы о наслѣдіи престола». 
О. законы составлены кодификаціониымъ пу¬ 
темъ изъ разнообразныхъ постановленій. Про¬ 
екты измѣненія 0. законовъ никогде^-не.^ли 
вносимы на обсуіцденіе государственнаго со¬ 
вѣта. 
Оеновные окислы — см. Окислы. 
Оенонныл соли—см. Соли. 
Основскій (Нилъ Андреевичъ) — писа¬ 

тель-беллетристъ (I 1871), авторъ охотничьихъ 
разсказовъ и повѣстей, печатавшихся въ «Со¬ 
временникѣ» и «Русскомъ Вѣстникѣ»; изъ 
нихъ наибольшимъ успѣхомъ пользовалась по¬ 
вѣсть: «Природа хищниковъ» (М. 1857). 
Осноньлыеыко — псевдонимъ извѣст¬ 

наго малороссійскаго писателя Квитка, Гри¬ 
горія Ѳеодоровича (XIV, 880). 
Особеііныл иаказаніл — см. Лѣст 

ница наказаній. 
Особые порядки грамкдаискаго 

еудоироызнодстна. — Къ числу изъятій 
изъобщаго порядка гражданскаго судопроизвод¬ 
ства отнесены въ нашемъ уставѣ, между про¬ 
чимъ, административно-судебныя дѣла, а имен¬ 
но: А) дѣла казеннаго управленія и Б) дѣла о 
взысканіи убытковъ, нанесенныхъ распоря¬ 
женіями должностныхъ лицъ (ст. 1282—іЗаб). 
А) Въ области государственнаго управленія 
вообще, II въ административныхъ вѣдомствахъ 
въ частности, могутъ встрѣчаться разнообраз¬ 
ныя коллизіи властей, какъ съ публичными, 
такъ и съ гражданскими правами физическихъ 

или юридическихъ лицъ. Разрѣшеніе возни¬ 
кающихъ отсюда споровъ и жалобъ принадле¬ 
житъ отчасти административному вѣдомству 
(такъ называемыя административныя дѣла— 
А<1шіпі$(.гаііѵ-5асЬеп, соніенііецх абшіпізіга- 
ііП, отчасти — судебной власти. Это распре¬ 
дѣленіе основано иа самой приро)^ дѣлъ и 
находится въ связи съ началомъ раздѣленія 
администраціи и суда Гражданскій судъ ие 
уполномоченъ охранять публичныя права, пока 
публичное отношеніе не превратилось въ граж¬ 
данское (напр., отношеніе экспропріаціи ста¬ 
новится частнЬ-гражданскимъ отношеніемъ, 
каіп> только разрѣшены вопросы объ экспро¬ 
пріаціи имущества и о количествѣ вознаіфа- 
жденія за него; съ этого момента возникаютъ 
отношенія кредитора къ должнику по денеж¬ 
ному обязательству, исполненія котораго можно^ 
требовать судомъ). Когда государство и его* 
учрежденія вступаютъ въ правоотношенія съ 
частнымъ лицомъ или установленіемъ въ каче¬ 
ствѣ хозяйственно - экономическаго субъекта 
правъ и обязанностей, въ качествѣ фиска 
(а не въ качествѣ носителя государствен¬ 
ной власти), то всѣ споры по поводу этихъ 
отношеній разрѣшаются, по общему правилу, 
обыкновеннымъ гражданскимъ судомъ. Тому 
же суду подлежатъ иски о вознагражденіи 
вреда личнаго или имущественнаго, причинея- 
наго частному лицу дѣйствіями агентовъ каз¬ 
ны (см.), когда послѣдняя является хозяи¬ 
номъ того или другого торгово-промышленнаго 
предпріятія (напр. желѣзныя дороги, содержи¬ 
мыя казною). Подчиненность дѣлъ казениаго 
управленія юрисдикціи общихъ судовъ—явле¬ 
ніе позднѣйшаго времени. Когда сфера госу¬ 
дарственнаго управленія обнимала собою всю 
совокупность правоотношеній государства къ 
отдѣльнымъ индивидамъ, корпораціямъ, общи¬ 
намъ и т. п., когда частно-правовыя функціи 
государства смѣшивались съ публично-право¬ 
вою дѣятельностью его, тогда всякія коллизіи 
между органами управленія и частными липами 
разрѣшались путемъ административнымъ. Про¬ 
цессъ раздѣленія функцій администраціи и 
суда совершался медленно. Въ Римѣ имуще- 
стио, предназначенное непосредственно на го¬ 
сударственныя нужды (государственная казна, 
аегагіиш риЫіснш), состояло до конца рес¬ 
публики внѣ гражданскаго права и оборота. 
Особыми аіЕтами публичнаго права осуще¬ 
ствлялся здѣсь переходъ вешей изъ частныхъ 
руіл> въ казну и обратно; споры между казною 
и частными лицами разрѣшались особымъ ад¬ 
министративнымъ путемъ. Съ развитіемъ му¬ 
ниципальнаго устройства, города, подобно го¬ 
сударству, стали обладать своимъ имуще¬ 
ствомъ, которое разсматривалось какъ проти¬ 
воположность частному имуществу; переходъ 
вещей изъ частнаго обладанія въ городскую 
казну и обратно, разныя сдѣлки городскихъ 
властей съ частными лицами совершались въ 
формахъ, отличныхъ отъ сдѣлокъ гражданскаго 
права. Административная компетенція город¬ 
скихъ властей при разрѣшеніи споровъ не 
всегда, однако, ограждала имущественные ин¬ 
тересы городской общины, и города стали 
искать покровительства у римскаго суда. Съ 
другой стороны, рядомъ съ государственною 
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казною сталъ фискъ или казна императора 
(Гіьсиз Саезагіз); составляя сначала личную 
собственность его, фискъ фигурировалъ въ 
гражд. оборотѣ наравнѣ со всякимъ частнымъ 
имуществомъ. Это положеніе фискъ сохранилъ 
и позже, когда, получивъ государственный ха¬ 
рактеръ, отдѣлился Отъ личной собственности 
императора и поглотилъ собою первоначаль¬ 
ную государственную казну. Онъ былъ вве¬ 
денъ въ кругъ субъектовъ гражданскихъ правъ, 
ему была присвоена природа юридическаго 
лица и отношенія его къ третьимъ лицамъ 
стали опредѣляться нормами гражданскаго 
права и судопроизводства. Однако, какъ въ 
Римѣ, такъ и въ западно-европейскихъ госу¬ 
дарствахъ, усвоившихъ римское право, дѣла 
казны или казеннаго управленія пользовались 

,въ процессѣ—и пользуются отчасти и теперь — 
нѣкоторыми привилегіями и особымъ покрови¬ 
тельствомъ закона. Въ Германіи дѣла, въ ко¬ 
торыхъ участвуетъ казна, подчинены общимъ 
судамъ, на общемъ основаніи. Точно также 
въ Бельгіи, Италіи, Швеціи, Норвегіи, Даніи, 
Греціи, во многихъ кантонахъ Швейцаріи об¬ 
щая судебная власть считается компетент¬ 
ною во всѣхъ спорныхъ дѣлахъ съ казною. Въ 
Англіи процессы, въ которыхъ участвуетъ 
казна, изъяты были изъ юрисдикціи общихъ 
судовъ; но въ настоящее время дѣла эти под¬ 
чинены органамъ судебной власти, при чемъ 
установлены особыя правила относительно пра¬ 
воспособности фиска, въ качествѣ тяжущейся 
стороны. Законнымъ представителемъ его счи¬ 
тается генер. атторней; являясь истцомъ, онъ 
имѣетъ право пользоваться О. процессуаль¬ 
ными формами. Требованіе, предъявляемое къ 
фпску. осущестеляется не иначе какъ посред¬ 
ствомъ реііііоп оГ гідЬі. заключающейся въ 
томъ, что испрашивается предварительное 
разрѣшеніе королевской власти на предъявле¬ 
ніе иска. Во Франціи всѣ споры съ казною 
разбираются въ порядкѣ административной 
юстиціи. Въ Россіи до судебной реформы 
20 ноября 1864 г. дѣла, сопряженныя’ съ 
интересомъ казны, производились слѣдствен¬ 
нымъ порядкомъ; дѣла казны моглп быть воз¬ 
буждаемы въ судахъ безъ преді.явленія осо¬ 
баго со стороны казны иска, по простымъ 
представленіямъ и сообщеніямъ присутствен- 
ны.хъ мѣстъ. Дѣла эти производилпсь подъ 
наблюденіемъ п контролемъ мѣстъ и лицъ ад¬ 
министративнаго вѣдомства; интересы казны 
защищались самимъ судомъ, который собиралъ 
доказательства въ защиту казны. Въ случаѣ 
отсужденія чего-либо отъ казеннаго вѣдомства, 
дѣло само собою проходило всѣ инстанціи, до 
государственнаго совѣта вг.лючптельно. при 
чемъ каждая инстанція отсылала дѣло на раз¬ 
смотрѣніе заинтересованнаго вѣдомства. Для 
судебной защиты казенныхъ дѣлъ существовали 
особые органы; стряпчіе палатъ государствен¬ 
ныхъ имуществъ и казенныхъ дѣлъ. Компетен¬ 
ція судебной власти по дѣламъ казны ограни¬ 
чена была спорамп о правахъ на недвижимыя 
имущества, о лѣсныхъ угодьяхъ ц о казен¬ 
ныхъ оброчныхъ статья.хъ. Споры по долго¬ 
вымъ обязательствамъ частныхъ лицъ съ каз¬ 
ною, а таі.'же по ущербу и убыткамъ въ ка¬ 
зенныхъ имуществахъ разрѣшались админи¬ 

стративнымъ порядкомъ (въ министерствахъ, 
главныхъ управленіяхъ н первомъ департаментѣ 
сената). Судебная реформа распространила на 
дѣла казны съ частными лицами и на дѣла, 
возникающія между разными казенными упра¬ 
вленіями. общій состязательный порядокъ, 
принятый въ уставѣ гражд. судопроизводства. 
Исключеніе составляютъ споры о казенномъ 
имуществѣ, возникающіе между мпннстерства- 
ми или главными управленіями: они разрѣша¬ 
ются по взаимному соглапіеиііо главныхъ на¬ 
чальниковъ министерствъ и управленій, а при 
отсутствіи соглашенія представляются на раз¬ 
рѣшеніе 1-го департамента сената. Выраженіе 
«дѣла казеннаго управленія» не ново: оно 
принято системою свода 1857 г. (ст. .11 т. I 
Учр. прав. сен. ц 694, т. X, ч. II) ц усвоено 
было судебною практикою. Подъ этимъ выра¬ 
женіемъ дѣйствующій уставъ разумѣетъ дѣла, 
«сопряженныя съ интересомъ казны, удѣль¬ 
наго и придворнаго вѣдомствъ и другпхъ пра¬ 
вительственныхъ установленій, управленіи и 
вѣдомствъ, а также дѣла монастырей, церквей, 
архіерейскихъ домовъ и всѣхъ хрпстіански.хъ 
и магометанскихъ духовныхъ учрежденій» (ст. 
1232). Въ послѣднее время, съ усиленіемъ 
правительственнаго надзора и контролн надъ 
земскими и городскими учрежденіями, иму¬ 
щественныя дма земства и городовъ пріоб¬ 
щены къ дѣламъ казеннаго управленія (прпм. 
1 и 2 къ ст. 1282). О. порядокъ производства 
дѣлъ казеннаго управленія заключается отча¬ 
сти въ особенностяхъ, вызываемыхъ примѣне¬ 
ніемъ общей системы судопроизводства къ 
липу юридическому—государству (фиску), от¬ 
части въ преимуществахъ казны — пережи¬ 
ваніяхъ прежняго привилегированнаго ея по¬ 
ложенія въ процессѣ. Первыя касаются спо¬ 
собности казенныхъ управленій къ процессу 
(іедіііта регіона зіапбі іп )ибісіо). Предъ¬ 
явленіе исковъ н отвѣтъ по нимъ со стороны 
этихъ управленій возлагается на обязанность 
казенныхъ палатъ, управленій государствен¬ 
ныхъ имуществъ и другихъ мѣстныхъ упра¬ 
вленій, или, за неимѣніемъ ихъ, мѣстныхъ по 
каждому вѣдомству начальниковъ. Какъ лица 
юридическія, казенныя управленія ищутъ ц 
отвѣчаютъ на судѣ не иначе, какъ въ лицѣ О. 
представителей, назначаемыхъ пзъ должност¬ 
ныхъ лицъ подлежащаго вѣдомства нли же 
избираемыхъ изъ лицъ, имѣюиш.хъ право быть 
повѣренными. Въ варшавскомъ судебномъ ок¬ 
ругѣ (здѣсь къ дѣламъ казеннаго управленія 
отнесены также дѣла больницъ ц богоугодныхъ 
заведеній) предъявленіе исковъ и отвѣтовъ воз¬ 
лагается на обязанность губернскихъ правле¬ 
ній, казенныхъ палатъ, губернскаго и городского 
совѣтовъ общественнаго призрѣнія; для защиты 
означенныхъ дѣлъ на судѣ учреждена, по при¬ 
мѣру нѣкоторыхъ западно-европейскихъ госу¬ 
дарствъ, прокурпторія (см.). Уже вскорѣ 
послѣ изданія судебныхъ уставовъ поднятъ 
былъ вопросъ о порядкѣ судебной защиты 
д’ѣлъ, сопряженныхъ съ казенныхъ интере¬ 
сомъ. Нѣкоторыя вѣдомства предлагали; а) раз¬ 
рѣшеніе этихъ дѣлъ возложить на особое при¬ 
сутствіе суда, съ участіемъ должностны.хъ 
лицъ административнаго вѣдомства; б) огра¬ 
ничить частныхъ лицъ въ правѣ непосред- 
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ственно обращаться къ суду по всѣмъ дѣ¬ 
ламъ ііазеннаго управленія, обязавъ ихъ, пред- 
варптелыю яачатія иска въ судѣ, предь- 
являть къ казнѣ требовавін въ адыпнистра- 
тлвномъ порядкѣ; в) увеличить въ пользу 
казны разные процессуальные сроки; г) уста¬ 
новить необязательность для министерствъ 
признаній, учиненныхъ на судѣ уполномочен¬ 
ными мѣстныхъ казенныхъ управленій; д) до¬ 
пустить пересмотръ вт, пользу казны вступпв- 
шпхъ въ законную сплу рѣшеній н въ дру- 
гпхъ. сверхъ указанныхъ въ дѣйствующемъ 
законѣ, случаяхъ. Предлагалось также предо¬ 
ставить казнѣ доказывать на судѣ право соб- 
ственностп на недвижимость свидѣтелями. Въ 
этихъ предложеніяхъ наглядно выступаютъ 
черты прежней системы судопроизводства и 
замѣчается обратное движеніе къ старому по¬ 
рядку. Проектированныя пз.мѣненія, однако, 
не осуществились; вопросъ о судебномъ пред¬ 
ставительствѣ по дѣламъ казны остается от¬ 
крытымъ. Къ особеииостямъ производства дѣлъ 
казеннаго управленія относптся правило о 
подсудности исковъ частныхъ лицъ къ казен¬ 
нымъ управленіямъ: они предъявляются по мѣ¬ 
сту нахожденія спорнаго имущества или по мѣ¬ 
сту нанесенія убытковъ, или же по мѣсту на¬ 
хожденія того присутственнаго мѣста или дол¬ 
жностного лица, которое представляетъ иа судѣ 
казенное управленіе (по германскому уставу 
подсудность опредѣляется послѣднимъ основа¬ 
ніемъ). Дѣла казенныхъ управленій не подле- 
жаті, вѣдомству мировыхъ установленій, уѣзд¬ 
наго члена окружнаго суда, земскаго начальни¬ 
ка и городского судьи (за исключеніемъ дѣлъ 
о возстановленіи нарушеннаго владѣнія, когда 
со времени нарушенія прошло не болѣе 6 мѣ¬ 
сяцевъ, и дѣлъ, перечисленныхъ въ §§ 3 ц 6 
ст. 20 правилъ о производствѣ судебныхъ дѣлъ 
у земскихъ начальниковъ и городскихъ судей); 
они не могутъ производиться сокращеннымъ 
порядкомъ и не могутъ быть оканчиваемы при¬ 
сягою или приыиреніе.чъ. Изъ этихъ общихъ 
правилъ допущены исключенія новеллами 12 
іюня 1к<85 г. п о іюня 1891 г.: а) дѣла по ис¬ 
камъ желѣзныхъ дорогъ, содержимыхъ казною, п 
къ симъ послѣднимі. не пзъемлются изъ вѣдѣнія 
мировыхъ установленій; они могутъ быть окан¬ 
чиваемы примиреніемъ, а въ окружномъ судѣ 
могутъ производиться сокращеннымъ поряд- 
і;омъ; б) дѣла государственнаго байка и под¬ 
вѣдомственныхъ ему учрежденій но искамъ, 
основаннымъ на векселя.хъ, могутъ быть про¬ 
изводимы въ окружномъ судѣ сокращеннымъ 
или упрощеннымъ порядкомъ. По всѣмъ дѣ¬ 
ламъ казеннаго управленія рѣшеніе постано¬ 
вляется не иначе, какъ по выслушаиіп про¬ 
курора. Прпвхілетрованпое положеніе казен¬ 
наго управленія въ гражданскомъ процессѣ 
проявляется въ слѣдующемъ: а) не допуска¬ 
ется, по общему правилу, пп обезпеченіе пс- 
і:овъ къ казеннымъ управленіямъ, ни пред¬ 
варительное исполненіе судебныхъ рѣше¬ 
ній; б) исполненіе рѣшенія не допускается 
до истеченія срока на подачу кассаціонной 
жалобы, а если она подана, то до разрѣше¬ 
нія оной (только по денежнымъ искамъ къ 
казнѣ допускается исполненіе подъ условіемъ 
представленія истцомъ обезпеченія на случай 

отмѣны рѣшенія); но еслп казенное управле¬ 
ніе является истцомъ, то постановленныя въ 
его пользу рѣшенія исполняются, м изь всѣхъ 
мѣръ, перечисленныхъ въ ст. 414 уст. Гі>. 

суд. (по прод. 1893 г.) относительно другихъ 
истцовъ, примѣняется лишь мѣра, указанная 
въ п. 4 этой статьи; в) окончательное рѣше¬ 
ніе суда объ отсужденія имѣнія, состоящаго 
въ завѣдываніи главнаго управленія удѣловъ 
п другихъ установленій мин. Имп. двора, 
представляется, прежде обращенія рѣшенія 
къ исполненію, министру юстиціи, который 
препровождаетъ рѣшеніе въ мин. Имп. двора 
для представленія на благоусмотр'ѣніе госу¬ 
даря; послѣдовавшее Высочайшее повелѣніе 
предлагается министромъ юстиціи тому суду, 
коимъ рѣшеніе постановлено; г) копія рѣше¬ 
нія отсылается изъ суда въ мѣстное казенное 
управленіе (при чемъ безразлично, является 
лп оно истцомъ пли отвѣтчикомъ) и сроьт> на 
обжалованіе вмъ этого рѣшенія въ апелляціон¬ 
номъ или кассаціонномъ порядкѣ исчисляется 
со дня полученіи имъ копіи рѣшенія (а не со 
дни объявленія его); д) незавпепмо отъ уча¬ 
ствующихъ въ дѣлѣ сторонъ, прокуроръ, ми¬ 
нистры и главноуправляющіе, оберъ-прокуроръ 
св. сѵнода и начальникъ главнаго управленіи 
удѣловъ имѣютъ право входить въ сенатъ сь 
представленіями объ отмѣнѣ судебныхъ рѣше¬ 
ній; е) для исполненія рѣшенія противъ ка¬ 
зеннаго управленія взыскатель представляетъ 
исполнительный листъ непосредственно (а не 
чрезъ судебнаго пристава) въ то вѣдомство, 
которое должно рѣшеніе исполнить, и ж) ка¬ 
зенный управленія освобождаются отъ гербо¬ 
ваго сбора и отъ платежа судебныхъ и канце¬ 
лярскихъ пошлинъ. Всѣ преимущества казны 
передъ частнЫ'МП лицамп. по словамъ проф. 
Кавелпна, приносятъ казнѣ только вредъ; она 
должна за свои привплегіп платить извѣстную 
прелію лицамъ, вступающимъ съ нею въ пра¬ 
воотношеніи. Правильный и вполнѣ безпристра¬ 
стный судъ ограждалъ бы казну больше, чѣмъ 
всякія привилегіи. Между дѣлами казеннаго 
управленія уставъ различаетъ дѣла, возникаю¬ 
щія: 1) изъ договоровъ подряда и поставки н 
2) пзъ от.дачп въ арендное содержаніе оброч- 
ны.хъ статей. По дѣламъ перваго рода претен¬ 
зіи контрагента ісь казенному управленію, воз¬ 
никающія во время пополненія договора и до 
выдачи окончательнаго разсчета, разрѣшаются 
адмчипстратпвішмъ порядкомъ, а послѣ та¬ 
ковой выдачи—административнымъ илп судеб¬ 
нымъ порядкомъ, по выбору контрагента. Спо¬ 
ры по дѣламъ второго рода разрѣшаются адмн- 
впстратнвнымъ или судебнымъ порядкомъ, не¬ 
зависимо отъ момента ихъ возбужденія, по 
выбору контрагента. Для предъявленія къ каз¬ 
нѣ ПСКОВЪ по договорамъ обѣихъ категорій 
установленъ шестимѣсячный срокъ, исчисля¬ 
емый съ того дѣйствія, по поводу котораго 
пекъ возбуждается. Иски предъявляются въ ок¬ 
ружномъ судѣ по мѣсту нахожденія казеннаго 
управленія, постановившаго окончательный 
разсчетъ. Прпвплегированноѳ положеніе каз¬ 
ны проявляется и въ томъ, что частное лицо 
(контрагентъ) можетъ быть привлечено къ от¬ 
вѣтственности въ адмчиистршіиівномъ поряд¬ 
кѣ, въ случаѣ обнаруженія министерствомъ, 
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главнынгь управленіемъ или государственнымъ 
контролемъ невѣрностей и ошибокъ въ окон¬ 
ченныхъ казеннымъ управленіемъ разсчетахъ. 
Въ этомъ случаѣ частное лицо, въ огражденіе 
себя отъ отвѣтственности, можетъ предъявить 
къ казенному управленію искъ въ шестимѣ¬ 
сячный срокъ, исчисляемый со времени объ¬ 
явленія частному лицу распоряженія о при¬ 
влеченіи его къ отвѣтственности. 
Б) Должностныя лица, осуществляя функціи 

государственной власти, могутъ своими дѣй¬ 
ствіями или упущеніями нарушать частно¬ 
гражданскія права частныхъ лицъ. Это мо¬ 
жетъ произойти отъ нарушенія должностными 
лицами своего служебнаго долга, или отъ не¬ 
вѣрнаго представленія о фактической сторонѣ 
дѣла, или отъ ошибочнаго истолкованія за¬ 
кона. Система отвѣтственности должностныхъ 
лицъ за совершенныя ими правонарушенія 
зависитъ отъ причинъ, ихъ вызвавшихъ. Въ 
уголовныхъ кодексахъ содержатся спеціаль¬ 
ныя постановленія, предусматривающія осо¬ 
бенныя должностныя преступленія и уста¬ 
навливающія усиленную отвѣтственность за 
общія преступленія, когда они совершены 
должностными лицами. Если правонарушеніе 
есть результатъ невѣрнаго представленія о 
фактѣ или ошибочнаго толкованія закона, то 
объ уголовной отвѣтственности должностнаго 
лица не можетъ быть рѣчи; оно является граж¬ 
дански отвѣтственнымъ за свои дѣйствія, на¬ 
рушающія чужія права. Эта отвѣтственность 
предполагаетъ или прямое нарушеніе граждан¬ 
скаго права, вызывающее искъ о возстановле- 
яіи этого права, или такое незаконное дѣй¬ 
ствіе, которымъ причиняется кому-либо иму¬ 
щественный ущербъ и вызывается искъ о воз¬ 
награжденіи за этотъ ущербъ. Вбльшая" или 
меньшая гражданская отвѣтственность долж¬ 
ностныхъ лицъ находится въ зависимости отъ 
правосознанія, выразившагося въ законодатель¬ 
ствѣ страны данной эпохи. Такъ, въ герман¬ 
скомъ правѣ уже издавна замѣчается тенден¬ 
ція въ пользу широкаго примѣненія исковъ о 
вознагражденіи за вредъ, причиненный непра¬ 
вильными дѣйствіями должностныхъ лицъ, съ 
подчиненіемъ этихъ исковъ вѣдѣнію обыкно¬ 
веннаго гражданскаго суда. Австрійскій за¬ 
конъ 12 іюля 1872 г. и уставъ гражд. судопр. 
1895 г. распространяютъ на иски о возна¬ 
гражденіи за убытки, причиненные чинами су¬ 
дебнаго вѣдомства, общія правила производства 
гражданскихъ дѣлъ, съ нѣкоторыми лишь изъ¬ 
ятіями. Искъ можетъ быть предъявленъ къ ви¬ 
новному судьѣ или къ государству, или же къ 
обоимъ вмѣстѣ, при чемъ судья отвѣтствуетъ 
какъ главный должникъ, а государство — въ 
качествѣ поручителя или плательщика. Оно 
въ правѣ, въ случаѣ присужденіи съ него воз¬ 
награжденія, требовать приказа о платежѣ 
должностнымъ лицомъ, если оно признано ви¬ 
новнымъ въ уголовномъ или дисциплинарномъ 
порядкѣ. Въ Англіи гражданская отвѣтствен¬ 
ность должностныхъ лицъ была всегда весьма 
ограничена. Съ точки зрѣнія англійскихъ судовъ 
пеки о вознагражденіи представлялись непри¬ 
мѣнимыми къ дѣйствіямъ должностныхъ лицъ, 
посягающихъ на правовую сферу гражданъ не 
по личному произволу, а во исполненіе служеб¬ 

наго долга. Парламентарное развитіе обще¬ 
ственной жизни въ Англіи имѣло своимъ по¬ 
слѣдствіемъ преобладаніе публичнаго интереса 
надъ частнымъ. Судебная практика оставляла 
также всегда безъ послѣдствій иски о возна- 
граасденіи, направленные противъ короны, не 
допуская въ этомъ случаѣ примѣненія, но 
аналогіи отвѣтственности господъ за своихъ 
слугъ. І^ажданскій искъ допускается лишь 
въ томъ случаѣ, когда должностное лицо пре¬ 
ступаетъ предѣлы своей компетенціи и не мо¬ 
жетъ прикрываться исполненіемъ служебнаго 
долга; тогда, по англійскому правосознанію, 
является искъ частнаго лица каіп>-бы противъ 
такого же частнаго лица (см. бпеізі, «8еІГ- 
еотегптепі іп Епёіааб*; Коркуновъ, «Русское 
государственное право», т. ІГ; ВаЬапб, «Ваз 
ЗіааізгесЫ без беиізсЬеп ВсісЬез», т. I). По 
французской системѣ, исходящей, будто-бы, изъ 
принципа раздѣленія властей судебной и нс- 
цолнительной, защита гражданъ отъ незакон¬ 
ныхъ распоряженій властей ввѣрена адми¬ 
нистративной юстиціи (гражданскія право¬ 
нарушенія, совершенныя должностными ли¬ 
цами въ качествѣ представителей государствен¬ 
ной власти, а не фиска, публицисты называютъ 
административною неправдою, въ отличіе отъ 
гражданской неправды въ собственномъ смыс¬ 
лѣ). Въ русскомъ правѣ существуютъ два по¬ 
рядка взысканія вознагражденія съ должност¬ 
ного лица: уголовный—въ случаѣ причиненія 
вреда или убытковъ изъ корыстныхъ или иныхъ 
личныхъ видовъ, и гражданскій—когда дѣяніе, 
имѣвшее своимъ послѣдствіемъ вредъ или 
убытки для частнаго лица, не имѣетъ уголов¬ 
наго характера. Въ послѣднемъ случаѣ законъ 
различаетъ отвѣтственность должностныхъ 
лицъ: а) административнаго вѣдомства и б) 
судебнаго вѣдомства. Къ первой группѣ при¬ 
соединены закономъ 8 декабря 1881 г. долж¬ 
ностныя лица, служащія по выборамъ въ дво¬ 
рянскихъ, городскихъ и земскихъ учреждені¬ 
яхъ. Отличительныя черты порядка производ¬ 
ства дѣлъ цервой группы заключаются въ 
слѣдующемъ: компетенція и составъ суда 
поставлены въ зависимость отъ класса зани¬ 
маемой отвѣтчикомъ должности. Исі:и къ долж¬ 
ностнымъ лицамъ, занимающимъ должности 
до девятаго класса включительно, и къ вы¬ 
борнымъ дворянскаго, городского и земскаго 
управленій (кромѣ предводителей дворянства, 
городскихъ головъ, предсѣдателей и членовъ 
управъ), предъявляются въ окружный судъ, по 
мѣсту послѣдовавшаго дѣйствія или распоряже¬ 
нія должностного лица; иски къ занимающимъ 
должности отъ восьмого класса до пятаго 
включительно и къ уѣзднымъ предводителямъ 
дворянства, городскимъ головамъ, предсѣда¬ 
телямъ и членамъ городскихъ и земскихъ уп¬ 
равъ—въ судебную палату, въ округѣ которой 
послѣдовало дѣйствіе или распоряженіе, при¬ 
чинившее убытокъ; иски къзавимаюшимъ долж¬ 
ность выше пятаго іаасса—въ кассац. депар¬ 
таментъ прав, сената. Предварительнаго раз¬ 
рѣшенія подлежащей власти иа предъявленіе 
эти.хъ исковъ не требуется. Въ окружномъ 
судѣ и судебной палатѣ означенныя дѣла раз¬ 
сматриваются въ О. присутствіяхъ, образу¬ 
емыхъ изъ судей и изъ чиновъ администра- 
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ців влв выборвыхъ должвоствыхъ двцъ, по 

прннадлежвости, а въ сенатѣ — въ соеди¬ 
ненномъ присутствіи 1-го и кассац. департа¬ 
ментовъ (ст. 1320—13і2, 1330—33 исл. Уст. 
гражд. суд.). Эти смѣвіаиныя присутствія вы¬ 
званы были съ одной стороны желаніемъ урав¬ 
новѣсить власти судебную и административ¬ 
ную (чтобы не споставить судъ выше всѣхъ 
властей въ государствѣ»), съ другой—свой¬ 
ствомъ самыхъ дѣлъ, въ которыхъ нужно 
рѣшить вопросъ: дѣйствовало ли должностное 
лицо, каіл. органъ государственной власти, въ 
предѣлахъ своего права относительно интере¬ 
совъ частнаго лица? Противъ этого возра¬ 
жаютъ, что правильнѣе было-бы раздѣлить 
вопросы о законности даннаго дѣйствія долж- 
яостного лица и (въ случаѣ признанія его неза¬ 
коннымъ) о допустимости и размѣрахъ граж ■ 
данской отвѣствеВности. Рѣшеніе перваго 
вопроса слѣдовало бы предоставить админи¬ 
стративному суду, рѣшеніе второго—граждан¬ 
скому (Коркуновъ). Искъ къ должностному 
лицу долженъ быть предъявленъ въ трехмѣ- 
сячный срокъ со дня объявленія просителю 
распоряженія, служащаго основаніемъ иска, 
или въ шестимѣсячный — со дня приведенія 
распоряженія въ дѣйствіе, если оно не было 
ему объявлено. Копія искового прошенія со¬ 
общается должностному лицу, для доставленія 
объясненія въ назначенный срокъ, по исте¬ 
ченіи котораго или по полученіи объясненія 
дѣло доіаадывается (не олсндая просьбы истца и 
даже въ отсутствіи сторонъ) в постановляется 
рѣшеніе, по выслушаніи заключенія проку¬ 
рора или оберъ-прокурора. Апелляціонную ин¬ 
станцію по дѣламъ, рѣшаемымъ 0. присут¬ 
ствіемъ окружного суда, составляетъ 0. при¬ 
сутствіе судебной палаты, по дѣламъ въ цер¬ 
вой инстанціи рѣшаемымъ 0. ирисутствіемт. 
палаты—соединенное присутствіе кассац. н 
1-го дпт. сената, а по дѣламъ, рѣшаемымъ не¬ 
посредственно соединеннымъ присутствіемъ 
— общее собраніе обоихъ кассац. и 1 дпт. се¬ 
ната. Процессъ о взысканіи убытковъ съ судей, 
прокуроровъ н другихъ чиновъ судебнаго вѣ¬ 
домства состоитъ изъ двухъ стадій; а) запнте- 
ресованноѳ лицо предварительно подаетъ прось¬ 
бу о разрѣшеніи отыскивать убытки, понесен¬ 
ные вслѣдствіе неправильныхъ или пристраст¬ 
ныхъ дѣйствій по производству дѣла или по¬ 
становленію рѣшенія: чиновъ окружного суда, 
миров, судей, предсѣдателя в членовъ тминнаго 
суда—въ судебную палату, а предсѣдателей, 
членовъ и прокуроровъ высшихъ судебны.хъ ус¬ 
тановленій—въ соединенное присутствіе 1-го и 
кассац. департаментовъ сената. Если, по пред¬ 
варительномъ разсмотрѣніи просьбы, окажется, 
что она можетъ подлежать удовлетворенію, 
то копія ея сообщается должностному лицу 
для доставленія объясненія въ назначенный 
срокъ, по истеченіи котораго или по полученіи 
объясненія просьба разрѣшается въ закры¬ 
томъ засѣданіи (по выслушаніи прокурорскаго 
заключенія). Если просителю разрѣшается 
отыскивать убытки, то судебная палата или 
сенатъ вмѣстѣ съ тѣмъ назначаетъ ему ех 
оГПсіо окружный судъ, въ который онъ мо¬ 
жетъ обратиться съ искомъ; дальнѣйшее про¬ 
изводство дѣла, въ случаѣ предъявленія иска. 

подчиняется общему порядку судопроизвод¬ 
ства. Къ 0. порядкамъ судопроизводства при¬ 
надлежатъ еще: 1) производство дѣлъ брачныхъ 
(о личныхъ и по имуществу правахъ супру¬ 
говъ), о законности рожденія (см. Дѣти), объ 
узаконеніи в усыновленіи (см.) и 2) примири¬ 
тельное разбирательство _(см.^^р^ваа сдѣлка 
и Третейскій судъ). См. ЬаЬапб, «Ваз 8(ааі$- 
гесіп без бепізсііеп Ееісііез» (т. I, § 48); 
ЗсЬпзіег, «Віе ЬіігеегІісЬѳ ВесЬізрГіе^е іи 
Еидіапб»; 8атіепу, «Зузіеш» (т. II); Муром¬ 
цевъ, «Гражданское право древняго Рима»; 
Кавелинъ, <0 подрядахъ в поставкахъ»; Бар¬ 
ковскій, «Объ измѣненіи порядка судебной за¬ 
щиты казны» (въ «Жури. Мин. Юстиціи», 
1896, № 1); Змирловъ, о томъ же (тамъ же, 
№ 8); «Защита интересовъ казны на судѣ» 
(«Журналъ Гражд. и Угол. Права». 189і, кн. 
9); «Новое гражд. правосудіе» («Юрид. Вѣ¬ 
стникъ», 1883, КН. 8). Ср. Казна, Вознагра- 
ждевіѳ. Г. ѣерблооскій. 
Осо5ь (индивидъ)—реальная единица или 

существо, имѣющее собственную дѣйствитель¬ 
ность, въ отличіе оть общихъ понятій, суще¬ 
ствующихъ только въ мысли, в отъ группъ, имѣ¬ 
ющихъ дѣйствительность только въ своихъ, сла¬ 
гаемыхъ (согласно господствующему мнѣнію). 
0. опредѣляется, такимъ образомъ, съ двухъ 
сторонъ: какъ реальный экземпляръ (образчикъ) 
извѣстнаго вида, ею представляемаго, и какъ ре¬ 
альный члем» извѣстной группы, ее обнимающей. 
Этотъ кустъ, напр., есть образчикъ устано¬ 
вленнаго въ ботаникѣ вида «садован малина»; 
во это выраженіе, кромѣ видового понятія, 
имѣющаго опредѣленные качественные при¬ 
знаки, можетъ также обозначать реальную со¬ 
вокупность всѣхъ кустовъ этого вида, суще¬ 
ствующихъ въ данной мѣстности или на всемъ 
земномъ шарѣ—и тогда этотъ кустъ будетъ 
0. въ смыслѣ единичнаго члена опредѣленной 
группы. Остаетсн вопросъ: что именно при¬ 
нимать за настоящую О. илп реальную еди¬ 
ницу? Такъ, нъ вашемъ примѣрѣ имѣетъ ли 
такое значеніе весь кустъ, или отдѣльная 
ягода, или, наконецъ, каждое отдѣльное 
зерно? Этотъ вопросъ о предѣлахъ иидивн- 
дуальности затрудняетъ естествоиспытате¬ 
лей въ области растительныхъ и низшихъ жи¬ 
вотныхъ организмовъ, но для философія онъ 
имѣетъ всеобъемлющее значеніе. Не слѣдуетъ 
лп и у всякаго высшаго животнаго, и у чело¬ 
вѣка отнять значеніе настоящей 0. или реаль¬ 
ной единицы въ пользу простѣйшихъ органи¬ 
ческихъ элементовъ (клѣточекъ), изъ которыхъ 
слагаются всѣ эти существа? Съ той точки- 
зрѣнія, въ силу котораго всякая группа имѣетъ 
дѣйствительное бытіе только въ своихъ сла¬ 
гаемыхъ, нельзя логически избѣгнуть такого 
заіиюченія (при чемъ само собою разумѣется, 
что для послѣдовательныхъ приверженцевъ ме¬ 
ханическаго матеріализма настоящими 0. мо¬ 
гутъ быть окончательно только атомы, т. е. 
такія предполагаемыя единицы бытія, самое 
существованіе которыхъ остаетсн пока недо¬ 
казаннымъ). Перенесеніе вопроса на почву 
психологическую не подвигаетъ его рѣшенія, 
ибо единство сознанія можетъ быть эмпири¬ 
чески -представлено (и дѣйствительно пред¬ 
ставляется) какъ производное явленіе—резуль- 
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тать взаимодѣйствіи частичныхъ сознаній, при- 
надлежащпхъ множеству невро-психачѳскихъ 
нентровъ. Съ другой стороны, если неизбѣж¬ 
ное признаніе всякаго живого существа—на¬ 
примѣръ, даннаго человѣка—за группу, состоя¬ 
щую изъ реальныхъ едпнпцъ, не мѣшаетъ 
большинству ученыхъ и мыслителей призна¬ 
вать такое существо, ВіЧѣсіѣ съ 'іѣмъ, и за 
настоящую О. или пндіівіідъ, то по какому 
логическому праву можно заранѣе отнимать 
такое значеніе у други,хъ сложныхъ существъ 
НЛП группъ, каковы: народъ, государство, че- 
вѣчесіво, земной шаръ н т. д.? Во всяко.чъ 
случаѣ, не только то или другое частное раз¬ 
граниченіе, но п общая противоположность 
мсж-ду О. п группой, между бытіемъ единич¬ 
нымъ п собпрательнымъ, требуетъ принципіаль¬ 
ной провѣрки, которая к составляетъ одну 
пзъ основныхъ задачъ философіи. Вл. С. 
Осовеи'ь — первоклассная крѣпость, на 

границѣ между Гродненской п Ломжииской 
губ., на р. Бобрѣ. Постройка О. закончена п 
освяшена въ царствованіе іімп. Александра 
ІІІ. Одинъ изъ фортовъ носитъ названіе 
«ІПведскій», въ память того, что здѣсь черезъ 
Бобръ когда-то переправлялись войска Карла 
ХІІ; остатки свай и гати до сихъ поръ вод¬ 
ны въ руслѣ рѣ:сп. Жителей (кромѣ войскъ) 
1035 (310 м:кч.). 
Осока (Сагех Ь.) -родъ растеній изъ се¬ 

мейства осоковыхъ (см.), заключающій болѣе 
500 видовъ, растущихъ въ холодныхъ и умѣ- 
ренны.хъ странахъ обоіі.хъ полушарій. Мно¬ 
голѣтнія травы, растущія кустами плпдерно- 
впнами по болотамъ, сырымъ лугамъ, иногда 
въ водѣ, рѣдко на песчаныхъ мѣстахъ (Сагех 
агенагіа Б.), имѣютъ корневище: стебли у 
нихъ трехгранные, листья, располагающіеся 
3 рядами, большею частью скучены у осно¬ 
ванія стебля. Цвѣты однополые, мужскіе и 
женскіе собраны вь одномъ колоскѣ (С. ѵні- 
ріпа Б.) плн въ разныхъ (С. зуіѵаііса Нщіз.), 
нѣкоторыя 0. двудомны (С. біоіса Б.). Ко¬ 
лоски, то сближены, то отодвинуты другъ 
отъ друга; соединяются въ сложныя соцвѣтія 
въ видѣ колосьевъ пли кистей. Пестпкъ окру¬ 
женъ пузырчатымъ предлистіемъ мѣшечкомъ 
(иіпсиіиз). См. Осоковыя. Г. Л. 
Осока (сел.-.хоз.) - самое типичное растеніе 

влажныхъ луговъ. Обыкновенно причисляется 
къ числу плохи.хъ кормовыхъ растеній, а для 
овецъ считается вредной; крупный рогатый 
скотъ ѣстъ хорошо своевременно убранную 
О. Въ Финляндіи 0. считается хорошимъ мо¬ 
лочнымъ кормомъ для коровъ Перестоявшая 
О. годна лишь на подстилі;у. Большинство ви¬ 
довъ О. характеризуютъ почву съ избыткомъ 
влаги [только видъ О. а\еііаііа (песчаная 0.) 
употребляется для у рѣпленія песковъ]. О. 
часто заростають кочковатыя возвышенія, об- 
разовавиііясл на влажныхъ лугахъ, вслѣдствіе 
вытаптыванія послѣднихъ животнымп. При 
помощи своихъ сильныхъ корневищъ О. про¬ 
низываетъ эти кочки, скрѣпляетъ ихт. и тѣмъ 
способствуетъ постепенному пхъ увеличенію. 

і • А. 
Оеоііііііть (Евграфъ Григорьевичь, 1819— 

<эО)—финансистъ; сынъ вологодскаго священ¬ 
ника, восппгаііііііьъ главнаго педагогическаго 

института въ СПб., проф. финансоваго пра¬ 
ва л деканъ казанскаго университета. Важ¬ 
нѣйшіе его труды: «Историко-критическое из¬ 
слѣдованіе пауперизма» (магистерская дисс., 
13 і9), «Внутреннія таможенныя пошлины въ 
Россіи» (Казань, 1850). «Объ организаціи фп- 
нансоваго управленія въ Аѳинахъ» (въ «Уче¬ 
ныхъ Запискахъ Казанск. Уніів.», І8б3, т. ІУ; 
переработка извѣстнаго соч. Бёка: «Біааіз- 
ЬаизЬаіишд бег Аіііепег»), «О поднятіи про¬ 
мысловаго налога п объ нсторпческомъ его 
развитіи въ Россіи». 
Осокіііі'ь (Николай Алексѣевичъ, 1839— 

95)—псториі:ъ, воспитанникъ спб. н казанск. 
уішв., проф. всеобщей исторіи казанск. унпв. 
Уже въ 1359 г. въ «Сынѣ Отечества» (№ 35) 
появился разсказъ О.: «Ключница», за под¬ 
писью Н. О—иъ. Первый историческій трудъ 
его — «Савонарола и Флоренція» (1804). Въ 
1869 г. О. защцтнлъ магистерскую диссер¬ 
тацію; «Исторія Альбпгойцевь» (т. I, дове¬ 
денный до смерти папы Инноі;ентія ІІІ), а че¬ 
резъ ‘2 года—п докторскую;1«Первая пнквпзпція 
п завоеваніе Лангедока французами» (продол¬ 
женіе «Исторіи Альбигойцевъ», наппсанное по 
первоисточникамъ французскихъ архивовъ и 
вызвавшее рядъ похвальныхъ отзывовъ въ 
иностранной научной критикѣ). Въ 1.888—89 г. 
печатался въ «Ученыхъ Запискахъ Казансі;аго 
Уннв.» его обширный п довольно цѣнный курсъ 
«Исторіи среднихъ вѣковъ». Изъ другихъ ра¬ 
ботъ О., печатавшихся тамъ лее, болѣе замѣ¬ 
чательны: «Замѣтки по экономпческой исторіи 
Италіи» (1864), «Личный и іісторпческій ха¬ 
рактеръ Олпвера Кромвеля» (і.ЗбЗ), «Полити¬ 
ческія движенія въ Западной Европѣ въ пер¬ 
вой половинѣ нашего вѣка» (ІаЗО и 1892), 
«Исторіографія средни.хъ вѣковъ» (1389). 
Осшііовы»! плн еитовинкооил (Сурега- 

сеае Ли$8.)—обширное семейство однодольныхъ 
растеній, состоящее изъ миоголѣгпнхъ (рѣді;о 
однолѣтнихъ) травъ, съ впду похожихъ на 
злакп, растущихъ по берегамі. рѣкъ, па сы¬ 
рыхъ лугахъ, болотахъ или далее въ водѣ. 0. 
имѣютъ подземное корневище; ихъ стебель 
(соломина) обыкновенно трехграпной (|)ормы, 
рѣдко полый, какъ у злаковъ, часто съ сильно 
вытянутымъ верхнимъ колѣномъ, несуищмъ 
соцвѣтіе. Лнсгьіі съ замкнутымъ (не расколо¬ 
тымъ вдоль, іееікъ у злаковъ) влагіілящемъ, плот¬ 
но охватывающемъ стебель подобно ттіубіеѣ, п 
длиннымъ лентовиднымъ отгибомъ. У однихъ 
О.стебель болѣе пли менѣе равномѣрно облп- 
ственъ, у другихъ листья скучены у основанія 
(многія осокп) иля на вериііінѣ стебля, какъ 
напр. у папируса (Сурегиз раругиз Б.; см. табл. 
Осоковыя). Цвѣты мелкіе, невзрачные, у од¬ 
нихъ однополые (однополовые), у другихъ обое¬ 
полые, спдятъ въ пазухахъ прицвѣтны.хъ че- 
шуй и собраны въ соцвѣтія—колоски, соеди¬ 
няющіеся въ болѣе сложныя соцвѣтія—колосья, 
головки, кисти, метелкп. Въ случаѣ однопо¬ 
лыхъ цвѣтовъ, мужскіе п женскіе часто на¬ 
ходятся въ разныхъ колоскахъ, иногда даже 
па разны,хъ особя.чъ (двѵдомныя О.). Около¬ 
цвѣтника совсѣмъ нѣтъ или онъ является въ 
впдѣ нѣжны.хъ чешуекъ, щетинокъ или волос¬ 
ковъ, у пушицы (Егіорііогит) сильно разро- 
стающихся по отцвѣтеніп (см. табл ). Тычи- 
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покі. 3; пестпііь 1, состоящій изъ 2—3 плодо¬ 
листиковъ, съ одііогиѣздой завязью съ одной 
сѣмяпочкой (яичкомъ) и однимъ столбикомъ, 
раздѣляющимся на 2—3 нитевидныхъ рыльца. 
У осокъ (Сагех Ь.) пестикъ сидитъ въ идеи- 
чатомъ, зеленоватомъ пузыры;ѣ, такъ назыв. 
мѣшечкѣ (нігісиінз), изъ котораго высовывает¬ 
ся столбиігь съ рыльцами. Мѣшечекъ этотъ, 
являющійся своеобразнымъ преддіістіемъ или 
прпцвѣтнцкомъ, остается и возрастаетъ вмѣстѣ 
с к плодомъ. Плодъ—сѣмянка (называютъ также 
орѣшкомъ). Сѣмя съ обильнымъ бѣлкомъ п ма¬ 
ленькимъ зародышемъ. Извѣстно до 3000 ви¬ 
довъ О., распространенныхъ по всей землѣ. 
Виды родові, Сагех, Зсісрн-ь и Егіоріюгит ра¬ 
стутъ преимущественно въ холодныхъ п умѣ- 

^рениыхъ странахъ, а виды Сурегнз въ теп¬ 
лыхъ н ліарктіхъ. (Семейство 0. дѣлится на 2 
подсемейства; 1)2сігреае, камишеоые, съ обое¬ 
полыми цвѣтами; сюда кромѣ рода Зсігриз Ь. 
(чакаиъ нлп камышъ) относятся еще ЕгіорЬо- 
гнш В. {пушит), Сурегцз Ь. (сыпи,) а др. 2) 
Сагісеае, О. собственно—съ одпоиолымн цвѣ- 
тамп; сюда—Сагех В. (осопа). 0. родственны 
злакамъ, вмѣстѣ съ которыми соединяются въ 
одну группу чепіуецвѣтііыхъ (ОІншіПогае 
ЕііЛ.). Полезныхъ растеній между О. очень 
мало. Эти сухощавыя п жесткія травы, бѣдныя 
питательными веществамп н богатыя крем¬ 
неземомъ, даютъ плохое сѣно, но по нуждѣ и 
его скармливаютъ. Суреінз езсиіепшз В., рас¬ 
тущій п мѣстами разводимый въ юл;н. Европѣ, 
приноситъ съѣдобныя подземныя шпшкп (клуб- 
пи), содержащія много масла и сахару и вку¬ 
сомъ напоминающія миндаль («земляной мин¬ 
даль»); пхъ часто употребляютъ какъ лучшій 
суррогап. к'офе. Съѣдобныя шишки доставля¬ 
ютъ также Сурегнз ЬнІЬознз Ѵаііі. и Йсігриз 
іпаітііишз В. въ Индіи, 2. шЬѳгозиз КохЬ. въ 
Индіи и Китаѣ и др. виды. Сагех агенагіа В. 
сѣютъ на діенахъ, іірепмущественно въ Гол¬ 
ландіи, для удержанія летучихъ песковъ (длин¬ 
ныя корневища этой осоки скрѣпляютъ ц за¬ 
держиваютъ песокъ). Стебли (солома) 2сігри8 
раінзігіз В. п нѣі;оторыхъ другихъ 0. цдуіъ 
на плетеніе половпковъ. Сурегиз раругцз В. 
(см. табл.)—крупное (до 3 м. выш.) водя¬ 
ное растеніе (растетъ въ Египтѣ, Малоіі Азія, 
въ Калабріи и Сициліи), изъ котораго въ древ¬ 
ности выдѣлывали знаменитую бумагу—папи¬ 
русъ (см.); теперь имѣетъ мало значенія (мѣ¬ 
стами солома идетъ для плетенія). Подробно¬ 
сти и литературу см. А. Н. Бекетовъ, «Курсъ 
ботаники. Однодольныя» (2 изд., 1839); !•'. 
Рах, «Сурегасеае» (въ «Віѳ наіііі іісЬев РПан- 
хеиГашіИеи» ѵон Еіі^іег пий Ргапіі, II часть, 
2 отд., 1887). Г. Н. 
Осокорь (Рорніиз нщга В.) — древесное 

растеніе пзъ сем. ивовыхъ (Ваіісасеае), рас¬ 
пространенное въ южной и средней Европѣ, 
въ сѣверной Африкѣ, западной Азіи, въ Кры¬ 
му, ііа Кавказѣ, Прикаспійской области, Тур¬ 
кестанѣ п въ Сибири до Алтая. Бь Россіи 
О. растетъ въ юго-западномъ краѣ, доходиті, 
до Могилевской, Курской, Тульской губ.. Земли 
Войска Донскаго, Вятской губ. и по Волгѣ 
отъ Камы до Астрахани. Растетъ О. по сы¬ 
рымъ мѣстамъ. Стволъ достиіаетъ до 30 м. 
высоты, при 2 м. въ поперечнпкѣ. Вѣтви от¬ 

топыренныя; молодыя сѣровато-желтаго цвѣта, 
листья треугольно-яйцевидные, заостренные 
къ основанію притупленные или шнроко-кли-> 
новидные, городчато-пильчатые; цвѣтетъ О. вес¬ 
ною; цвѣтки такого жеі'строенія, какъ у осины, 
но прицвѣтники голые, рыльце зеленое, двуло¬ 
пастное, тычинокъ 12—30. См. Тополь. С. Р. 
Оеорііки-ь — имя нѣсколькихъ египет¬ 

скихъ фараоновъ БубастидскоГі эпохи. О. I— 
второй царь 'XXII дин., въ половинѣ X в. 
Изображенія его предъ богами попадаются въ 
бубастидской залѣ въ Карнакѣ. Волѣе из¬ 
вѣстенъ О. II, много строившій въ Буба- 
стисѣ; отъ него сохранилась «праздничная 
зала», съ интересными изобралсеніяин ритуаль¬ 
наго характера (часть—въ Вѳрлянѣ). Имя его 
попадается повсюду въ Дельтѣ. О. III—вто¬ 
рой царь XXIII дин., номинально господство¬ 
вавшій надъ Египтомъ, распавшимся въ то 
время на массу мелкихъ владѣній (см. Доде- 
кархія). Піанхіі, завладѣвніій Египтомъ, назы¬ 
ваетъ его только царемъ Бубастиса, но помѣ¬ 
щаетъ первымъ въ спискѣ мелкихъ царьковъ. 
См. КаѵііІе, «ВнЬазііз» (Л., 1891); «ТЬеІезіІѵаІ 
ііаіі оі Озогкоп II» (Л., 1892). В. Т. 
Осот ь—подъ этпмь именемъ извѣстно нѣ¬ 

сколько сложноцвѣтныхъ растеній, относящих¬ 
ся къ родамъ Сагбонз, Сіізіиш, 2опсішз и др.; 
въ большинствѣ случаевъ, однако, О. назы¬ 
ваютъ растенія, принадлежащія къ роду 2оіі- 
сЬнз Ь. Всѣхъ видовъ этого рода извѣстно до 
25; они дико растутъ, преимущественно какъ 
сорныя травы, въ Старомъ и Иовомь свѣтѣ. 
Многіе виды—однолѣтнія нлп многолѣтнія тра¬ 
вы и только немногіе виды — полукустарннкп. 
Узнается 0. по листьямъ, усаженнымъ по краю 
острыми колючи-мп пгламп, п по плодикамъ 
(сѣмянкамъ); они сплюснутыя, ребристыя, съ 
хохолкомъ изъ простыхъ бѣлы.чъ шелковисты.чъ 
волосковъ на притупленной верхушкѣ. Го¬ 
ловки средней величины, і:олокольчатыя пли 
яйцевидныя, съ черѳппчатою обверткою и го¬ 
лымъ ложемъ. Всѣ цвѣгкп въ головігѣ язычко¬ 
вые, плодущіе, обыкновенно желтаго цвѣта, 
рѣдко синяго илп голубого. Въ Европейской 
Россіи наиболѣе часто встрѣчаются четыре 
вида О.; изъ іш.чъ два—многолѣтнія травы; 
боисЬиз агѵепзіз В.-полевой О. и 2. рашзіег 
Ь,—бомтный О., п два—однолѣтнія травы; 2. 
оіегасенз огородный О. и 2. азрег Ѵііі., 
—жесткій 0.2. аі ѵепзіз растетъ по лугамъ, 
полямъ; лпстья у него струговпдные, перисто- 
надрѣзиые пли раздѣльные, верхніе (рѣже всѣ) 
цѣльные, при основаиіп сердцевпдные; головки 
собраны шпгкомъ или почти зонтико,мъ; цвѣтки 
ярко-желтые; сѣмянки темнобурыя, на плоско¬ 
стяхъ съ 5 поперѳчно-морщиннстыми ребрыш¬ 
ками. 2. раіизіег растетъ по болотистымъ мѣ¬ 
стамъ; листья мелко зубчатые, рѣеннчатые, 
иижніе выемчатораздѣльные, съ 4—6 отстон- 
щимп другъ отъ друга ланцетными долями; 
верхніе цѣльные, узколанцетиые, при основа¬ 
ніи стрѣловидные, съ острыми расходящимися 
ушками; цвѣтки свѣтложѳлтыѳ; сѣмянки про¬ 
долговатыя, почти четырехгранныя, желтова¬ 
тыя, съ 2 — 3 ребрами на плоскостя.чъ. 2. 
оіегасенз—сорная трава по огородамъ, садамъ 
и около жилья. Лпстьн перист ораздѣльные пли 
лпровидные, нижніе съужепные въ крылатый 
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черешоілі, верхніе сидячіе, съ острым ушка¬ 
ми при основаніи; головки собраны щиткомъ; 
цвѣтки желтоватые; сѣмянки съ тремя тон¬ 
кими ребрышками на плоскостяхъ, и въ про¬ 
межуткахъ между ребрышками поперекъ мор- 
шиннстын. 2. аерег растетъ на поляхъ и по 
сорнымъ мѣстамъ; листья^ цѣльные или выем- 
чатонадрѣзаннне, съ острыми, назадъ обращен¬ 
ными надрѣзами, слегка жесткіе; верхніе лпстья 
сидячіе, съ округлыми ушками, прижатыми къ 
стеблю; сѣмянки безъ морщинокъ между тон¬ 
кими ребрыщками. Практическаго значенія 
виды 0. не имѣютъ. С. Р. 
Осотъ (сельско-хоз.) — сорная трава изъ 

семейства сложноцвѣтныхъ, изъ родовъ 2оп- 
сЬнз и Сігзіиш, появляющаяся главнымъ обра¬ 
зомъ на почвахъ плодородныхъ. Полевой О. 
(2. агѵепзіз, С. агтевье), чаще всего въ пше¬ 
ницѣ—многолѣтнее растеніе съ глубокими кор¬ 
нями и особыми на нихъ придаточными поч¬ 
ками, легко выгоняющими новые побѣги. Ого¬ 
родный О. (2. оіегасепз)—однолѣтнее расте¬ 
ніе, причиняющее вредъ яровымъ посѣвамъ. 
Главныя мѣры противъ нихъ: выкапываніе 
корней, культура пропашныхъ, посѣвы кле¬ 
вера и люцерны. Въ молодомъ возрастѣ О. 
представляютъ довольно питательный кормъ, 
особ^енно любимый лошадьми. Г. К. 
ОсоАдъ (Регпіз аріѵогоз Огау)-хищная 

птица изъ семейства соколиныхъ (і’аісопісіае). 
Признаки рода Регпіз: клювъ низкій, довольно 
длинный и слабый, лишь иа концѣ круто за¬ 
гнутый, уздечка покрыта мелкими чешуйча¬ 
тыми перышками; крылья длинныя, 3-е махо¬ 
вое перо самое длинное; хвостъ закругленный, 
выдающійся за концы крыльевъ; цѣвка ко¬ 
роче средняго пальца, спереди до половины 
оперена, а затѣмъ покрыта щитками, сзади 
покрыта сѣтчатой кожею; когти длинные, слабо 
изогнутые. Къ этому роду принадлежатъ три 
вида, водящіеся въ Старомъ Свѣтѣ. Р. аріѵо- 
гоз длиною 59—62 стм., хвостъ 2.3 стм., раз- 
ма-хъ крыльевъ 133—140 стм. Цвѣтъ пред¬ 
ставляетъ значительныя различія, какъ свя¬ 
занныя съ возрастомъ н поломъ, такъ и инди¬ 
видуальныя. Вообще цвѣтъ сверху бурый, 
снизу у самца бѣлый съ черными стержнями 
перьевъ и бурыми поперечными полосами, у 
самки болѣе темный буроватый; голова у 
самца сѣрая, у самки рыжая; хвостъ съ 3 
широкими и лежащими между ними тонь-нми 
поперечными полосами: цвѣтъ молодыхъ из¬ 
мѣняется отъ однообразнаго бураго до окраски 
взрослыхъ. О. въ качествѣ гнѣздящейся птицы 
живетъ во всей Европѣ къ Ю отъ 58—66“ с. ш., 
за исключеніемъ самыхъ южныхъ частей ея, 
гдѣ бываетъ лишь во время пролета; на востокъ 
до Тобольской губ., въ Малой Азіи н Пале¬ 
стинѣ. Зимуетъ въ зап. и южной Африкѣ н 
вѣроятно въ зап. Азіи. О. держится преиму¬ 
щественно въ лиственныхъ лѣсахъ, питается 
насѣкомыми, ихъ личинками, ящерицами, ля¬ 
гушками, птенцами птицъ; особенно любитъ 
личинокъ осъ и шмелей и разоряетъ ихъ 
гнѣзда, иногда вырывая ихъ изъ земли. Ле¬ 
таетъ О. довольно медленно и низко. Для вы¬ 
вода птенцовъ пользуется покинутыми гнѣз¬ 
дами другихъ птицъ, рѣже дѣлаетъ ихъ самъ; 
гнѣздо устроено плохо; О. выстилаетъ его зе¬ 

леными вѣтвями, мѣняя ихъ отъ времени до 
времени. Кладка состоитъ изъ 2—4 бѣлыхъ 
пли ржавыхъ яицъ съ бурыми пятнами; вы¬ 
сиживаютъ оба пола. Время прилета въ Пе¬ 
тербургскую губ. и Прибалтійскій край съ 
конца апрѣля до половины мая. О. не можетъ 
счптатьсн ни особенно полезнымъ, ни вред¬ 
нымъ, такъ какъ нища его состоитъ и изъ 
вредныхъ, и изъ полезныхъ животныхъ; во 
всякомъ случаѣ истребленія онъ не заслужи¬ 
ваетъ. Н. Кн. 
Осиа (лат. Ѵаііоіа)—губительная болѣзнь, 

ужасы которой почти неизвѣстны современни¬ 
камъ. Знаменитый врачъ XVII в. Сиденгамъ 
называетъ ее «отвратительнѣйшей болѣзнью, 
унесшею въ могилу больше жертвъ, чѣмъ всѣ 
другія эпидеміи, чѣмъ порохъ н война». Из¬ 
вѣстный историкъ Маколей, говоря о смерти 
королевы Маріи, погибшей отъ О. въ концѣ 
XVII ст., замѣчаетъ, что эта болѣзнь, надъ 
которой наука одержала рядъ блестящихъ по¬ 
бѣдъ, была въ то время одною изъ самыхъ 
ужасныхъ пособницъ смерти. «Моровая язва 
или чума была болѣе смертельна, во зато она 
посѣтила нашъ берегъ лишь однажды или 
дважды на памяти людей, тогда какъ О. не¬ 
отступно пребывала между вами, наполняя 
кладбища покойниками, терзая постояннымъ 
страхомъ всѣхъ тѣхъ, которые еще не болѣли 
ею, оставляя на лицахъ людей, жизнь кото¬ 
рыхъ она пощадила, безобразные знаки, какъ 
клеймо своего могущества, дѣлая ребенка не¬ 
узнаваемымъ для родной матери, превращая 
красавппу-невѣсту въ предметъ отвращенія 
въ глазахъ жениха». «О. не щадила никого— 
говоритъ проф. Яммерманъ — ни знати, ни 
черни; она распространяла свою губитель¬ 
ную силу также часто въ хпжннахъ бѣд¬ 
ныхъ, какъ и въ жилиніахъ богатыхъ, она 
проникала въ дворцы государей и не разъ 
угрожала европейскимъ династіямъ». Изъ ко¬ 
ронованныхъ особъ умерли огь О. въ одномъ 
только XVIII ст.: Вильгельмъ II Оранскій, 
имп. Іосифъ, Людовикъ—дофинъ Франціи, Лю¬ 
довикъ XV, герц. Бургундскій съ супругой п 
старшимъ сыномъ, принцъ Іосифъ-Фердинандъ 
Баварскій, курфюрстъ Эммануилъ Баварскій, 
королева Марія, принцесса Стюартъ—младшая 
дочь Якова II, курфюрстъ саксонскій, эрцъ- 
герпогння—инфанта австрійская, имп. Іозефа. 
инфантъ неаполитанскій, королева Анна, пмп. 
Петръ II и нѣкоторые другіе. Начало оспен¬ 
ныхъ эпидемій относится къ глубокой древ¬ 
ности и, слѣдовательно, точныхъ о нихъ свѣ¬ 
дѣній ожидать нельзя. Изслѣдователи старп- 
ны согласны, что внутри Африки оспа по¬ 
явилась раньше нежели въ другихъ мѣстахі., 
и отсюда распространилась на остальной міръ. 
Эберсъ, на основаніи открытыхъ имъ папиру¬ 
совъ, относитъ первое описаніе О. въ Египтѣ 
къ 3730—3710 гг. до Р. Хр. По изслѣдованіямъ 
Визе, О. была извѣстна китайцамъ за 3000 л. 
до Р. Хр. Трактатъ объ 0. «Теучіу-фа» на¬ 
писанъ въ 1122 г. до Р. Хр. Впрочемъ, здѣсь 
же надо замѣтить, что всѣ свѣдѣнія объ О., 
относящіяся къ глубокой древности, не безу¬ 
словно достовѣрны, а составляютъ болѣе или 
менѣе остроумныя догадки и толкованіи изслѣ¬ 
дователей, однако, не всегда согласныя между 
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собою. Не разбираясь въ филологияесішхъ 
тонкостяхъ, въ египтологіи или санскритѣ, за- 
мѣти.мъ лишь, что, напримѣръ, сами китайцы 
отрицаютъ древность у нихъ О., относя ее іа 
VI в. послѣ Р. Хр. Китаецъ Гжу-чунь-гу пи¬ 
шетъ: «что касаетси до начала происхожденія 
О., то я, изучивъ книги самыхъ древнихъ 
временъ, узналъ, что въ древности вовсе не 
знали этой болѣзни, а, слѣдовательно, не было 
и книгъ о ней; это отъ того, что въ древнія 
времена воздухъ неба и земли былъ очень чи¬ 
стый, хорошій, сердца людей были неиспор- 
чены, а нравы прекрасные:». Увѣреніе это, 
однако, плохо вяжется съ (угществованіемъ 
въ Китаѣ особой богини «Доу-чжень-нянъ- 
ішнъ>, защитницы отъ О. и корн, которой во 
многихъ мѣстахъ Поднебесной имперіи и до 
сихъ поръ приноситъ жертвы. По увѣренію 
Визе, въ Китаѣ уже за 1000 лѣтъ до Р. Хр. 
прививали легкую человѣческую О. съ цѣлью 
.іаишты отъ заболѣванія тяжелы.ми ея форма¬ 
ми. Китайскій врачъ ЗошеізЬап произвелъ 
первую успѣшную прививку предохранитель¬ 
ной человѣческой 0. внуку императора Тсіііп- 
Ткппй’а изъ династіи Зіпд. Въ Лидіи, въ 
«Книгѣ жизнп» (Ауцг - теЗа), составленной 
въ VI в. до Р. Хр. (по Визе, въ ІХ в.), въ 
главѣ о разныхъ кожныхъ страданіяхъ іі лп- 
хорадісѣ, описана болѣзнь, вполнѣ соотвѣт¬ 
ствующая 0. Существованіе послѣдней въ 
Индіи съ незапамятныхъ временъ доказывает¬ 
ся поклоненіемъ особой богинѣ 0.—Магіаіаіе. 
Ужасный религіозный обрядъ совершался— 
быть можетъ совершается и донынѣ—для уми¬ 
лостивленія этой богини. Вотъ описаніе этого 
ііраздненства англійскимъ хирургомъ Кплло- 
томъ въ 1793 г. «Передъ храмомъ Маііаіаіе 
собралась громадная толпа народа; надъ нею 
въ воздухѣ висѣлъ человѣкъ, сквозь кожу 
спины котораго продѣты были два крюка, 
привязанные веревками къ концу длиннаго 
|)ычага, утвержденнаго на высокомъ столбѣ. 
Послѣ того какъ несчастнаго провели кругомъ 
по воздуху, тѣ, которые держали другой ко¬ 
нецъ рычага, опустили его па землю. Засимъ 
его снова подняли на во.здухъ; на лииѣ его 
все время замѣчалось выраженіе весельи и 
бодрости, которое громко игравшая музыка, 
казалось, еще болѣе увеличивала. Черезъ чет¬ 
верть часа опустили его опять, поспѣшно 
сняли съ рычага и немедленно повели въ на¬ 
ходившійся близъ храма домъ, гдѣ вынули 
изъ него крюки и перевязали раны. По пути 
къ дому зрители съ восторгомъ привѣтство¬ 
вали мученика и вырывали другъ у друга 
цвѣты, лимоны и другія бездѣлушки, которыя 
онъ бросалъ и которыя они сохраняли какъ 
божественные дары. Тотчасъ послѣ этого при¬ 
вели другого добровольца, съ которымъ продѣ¬ 
лали то же, что съ первымъ». Надо думать, что 
О. сильно свпрѣпствовала въ Индіи, если на-1 
родная фантазія придумала такой жестокій 
способъ, нашему пониманію, конечно, иедо- 
і'.туиный, дли воображаемаго предохраненія 
отъ 0. Евреи, за ІоОО лѣтъ до И. Хр., поіія-! 
ли, что въ изоляціи и оставленіи мѣста гос- '■ 
подства оспенной эпидеміи заключается вѣр¬ 
нѣйшее средсіво предохраненія. Въ Исходѣ 
(гл. IX, стихъ У—10) упоминается, что егип- 

Эііинклоіісд. Словарь, т. XXII 

! тяне были поражены «злокачествеииою чер¬ 
ною 0.». У арабовъ, по свидѣтельству араб¬ 
скаго врача Арона, жившаго въ VII ст., 0; 
была извѣстна съ дреннхъ временъ. Знамени¬ 
тый арабскій нрачъ Ейхі нли КЬазез (850— 
923 г. по Р. Хр.) оставилъ іаассическое опи¬ 
саніе 0., недавно переведенное на русскій 
языкъ В. 0. Губертомъ. Въ Греціи первое 
описаніе 0. приписывается Ѳукидиду; однако, 
ближайшая критическая оцѣнка описанной 
имъ повальной болѣзни въ Аеинахъ (въ 430— 
425 гг. до Р. Хр.) заставляетъ многихъ уче¬ 
ныхъ подозрѣвать въ этомъ описаніи другую 
болѣзнь—пятнистый тифъ (по Гекеру, нынѣ 
не существующая форма тифа—іурЬиз апіі- 
^ио^пш) или даже чуму (Шпренгель). У со¬ 
временника Ѳукидида-отца медицины Гиппо¬ 
крата—также не нашли описанія, безусловно 
относящагося ьъ 0. Дѣло въ томъ, что въ то 
отдаленное время всѣ такъ называемыя въ 
медицинѣ острыя сыпн не различались между 
собой и для каждой изъ иихъ не имѣлось осо¬ 
баго названія. Поэтому нельзя не согласиться 
съ изслѣдователемъ твореній Гиппократа Ба¬ 
рономъ, который говоритъ: «Хотя Гиппократъ 
нигдѣ въ своихъ сочиненіяхъ не упоминаетъ 
прямо объ 0., ка.къ о болѣзни зиі ^еиегіз, л 
тѣмъ не менѣе думаю, что послѣ разсмотрѣ¬ 
нія нѣкоторыхъ мѣстъ изъ его произведеній, 
можно убѣдиться въ томъ, что онъ не только 
съ нею былъ знакомъ, но даже положительно 
признавалъ сыпь характернымъ признакомъ 
одного рода лихорадокъ». Вообще въ Европѣ, 
до VI в. нашей эры, хотя оспенный эпидеміи 
и свирѣпствовали съ ужасающей силой, со¬ 
хранилось мало свидѣтельствъ, не возбуж¬ 
дающихъ возраженій. Нѣкоторые ученые при¬ 
знаютъ 1). въ описаніяхъ Геродота, Руфа и 
Галена; другіе же отрицаютъ, разумѣя, вмѣ¬ 
сто нея, тйфъ пли чуму. Только съ VI в. О. фи- 
гтрируетъ подъ сохранившимся до сихъ поръ ея 
латинскимъ названіемъ Ѵагіоіа, впервые упо¬ 
требленнымъ епископомъ Маріемъ изъ Аванша 
въ 570 г. послѣ Р. Хр. Съ этого времени О., 
подъ своимъ несомнѣннымъ именемъ, косила 
ежегодно множество жертвъ въ Европѣ. Не 
станемъ слѣдить за нею изъ вѣка въ вѣігь, 
но остановимся на нѣкоторыхъ потрясающихъ 
моментахъ ея безпрепятственнаго господства, 
(^еди Нормановъ, во время нашествія ихъ на 
Парижъ (въ 846 г.), распространилась до ужа¬ 
сающихъ размѣровъ 0. Заболѣлъ и лейтенантъ 
короля Коббо. Король, изъ опасенія, что зараза 
дойдетъ до него самого и его двора, приказалъ 
убить всѣхъ зараженныхъ, а также и всѣхъ 
находившихся при больныхъ. Такая радикаль¬ 
ная мѣра даетъ понятіе о силѣ и жестокости 
болѣзни, противъ которой она была принята. 
Съ другой стороны, уже рано стали предъ¬ 
являть къ медицинѣ неотступное требованіе 

I спасенія отъ этой болѣзни и жестоко наказы¬ 
вали безпомощнсість врачей. Бургундская коро¬ 
лева Аустригильда, умирая отъ ()., просила 
своего супруга, въ видѣ послѣдней милости, 

! казнить ея обоихъ врачей, если онн не съуыѣ- 
! ютъ спасти ее. Король Гунтранъ исполнилъ ея 
I просьбу и приказалъ изрубить мечами ученыхъ 
1 врачей Николауса и Донатуса. Придуманные 
! противъ 0. заклинанія, молитвы и талис- 
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маны, конечно, нисісолыіо не содѣйствовалп 
ослабленію О. Распространеніе ея дошло до 
такой степени, что рѣдко было встрѣтить чело¬ 
вѣка, не перенесшаго О.; поэтому въ средніе 
вѣка у нѣмцевъ н сложилась поговорка: «Ѵоп 
Роскеп и. ЬіеЬе ЫеіЬеп ппг ХУепі^е Сгеі». Съ 
ХѴв. Европа уже представляла какъ-бы сплош¬ 
ную оспенную больницу, такъ что врачи (напр. 
Меркуріалисъ) стали утверждать, что «каждый 
человѣь'ъ долженъ болѣть О., по крайней мѣрѣ 
одинъ разъ въ жизни». Извѣстно, что въ от¬ 
ношеніи кори такое странное убѣжденіе со¬ 
хранилось до сн.хъ поръ. Англійскій врачъ 
Кпльвай въ своемъ трактатѣ объ О. (159.Ч г.) 
«считалъ излишнимъ вдаваться въ подробное 
описаніе этой болѣзни, такъ какъ она хорошо 
извѣстна почти каждому». Изъ Европы О. пере¬ 
шла въ Америку, гдѣ въ 1527 г. она похи¬ 
тила много милліоновъ жизней, такъ какъ вы¬ 
мерли безъ остатка многія племена. Въ 1577 
и 1586 г. страшныя оспенныя эпидеміи тер¬ 
зали Францію, о которыхъ Валлоніи писалъ; 
«такой смертности не случалось на памяти 
людей; умирали почти всѣ. которые были по¬ 
ражены О.» Начинай съ XVII стол, имѣется 
уже много фактическихъ данныхъ объ О., за- 
регистрованныхъ современниками. Такъ какъ 
не было страны въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ, 
въ которой не свирѣпствовала бы О, то по¬ 
лучается страшная картина истребленія и 
обезображенія человѣчества. Во многихъ госу¬ 
дарствахъ сохранились цифровыя данныя о 
смертности отъ О. Такъ, въ британскомъ му¬ 
зеѣ имѣются такія статистпчеі і;ія свѣдѣнія о 
смертности въ Лондонѣ въ XVII ст. Въ слѣ¬ 
дующемъ столѣтія ужасный оспенный марти¬ 
рологъ продолжался: «едва-ли одинъ человѣкъ 
изъ тысячи не былъ боленъ О.», писалъ въ 
1747 г. Медъ, а подъ конецъ столѣтія, въ 
1768 г., Плекъ говоритъ, въ своихъ «Очер¬ 
кахъ сравнительной смертности во всѣ вре¬ 
мена», нижеслѣдующее объ О.: «рѣдко кто 
избѣгаетъ этой болѣзни, особенно въ много¬ 
людныхъ городахъ, гдѣ очаги заразы суще¬ 
ствуютъ постоянно. Едва-ли горсть людей, уро¬ 
женцевъ столицы, можетъ быть увѣренною, 
что избѣжала этой заразы, которая кроется 
вездѣ вокругъ нихъ». Отъ О. умирала Ѵ,,—Ѵ» 
часть всѣхъ заболѣвшихъ, а у маленькихъ дѣ¬ 
тей смертность достигала даже Ѵз- По отно¬ 
шенію къ обшей смертности на долю О. вы¬ 
падала Ѵз и даже болѣе Ѵз- Общая цифра 
всѣхъ смертныхъ случаевъ отъ О. опредйія- 
лась въ Пруссіи, іп> началу XIX вѣка, въ 
40000 чел. ежегодно. По Юнкеру, въ одномъ 
1796 г. погибло въ Германіи 70000 жителей 
отъ этой болѣзни. Вообще же вычислили, что въ 
Европѣ ежегодно умирало отъ О. болѣе полутора 
милліоновъ людей. Но даже въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ 0. щадила жизнь, она часто оставляла 
послѣ себя неизгладимый вредъ. Множество 
женщинъ было обезображено рубцами; другихъ 
О. лишала здоровья, слуха и зрѣнія. Импера¬ 
трица Марія-Терезія въ своихъ письмахъ тро¬ 
гательно описываетъ свои страданія отъ пере¬ 
несенной ею О.; ея министръ Кауііицъ запре¬ 
тилъ произносить ВЪ'его присутствіи названіе 
этой ненавЬстиой болѣзни. Многіе видѣли въ 
производимыхъ ею опустошеніяхъ непредот¬ 

вратимое предопредѣленіе судьбы. Такое от¬ 
чаяніе было неумѣстно въ концѣ ХѴШ в., 
когда въ Европѣ уже производились прививки 
легкой человѣческой О. (инокуляція), предо¬ 
хранявшія отъ заболѣванія тяжелой ея формой. 
Человѣкъ научился уже идти на встрѣчу гу¬ 
бительной заразѣ п побѣдоносно подчинилъ ее 
себѣ: подвергаясь легкому заболѣванію, онъ 
страховалъ себя отъ тяжкой О. Кромѣ того, 
въ разныхъ мѣстахъ Европы уже накопля¬ 
лись наблюденія о благодѣтельной предохрани¬ 
тельной сил'ѣ коровьей 0.; наконецъ, въ 1796 
году, явился благодѣтель человѣчества, спас¬ 
шій его отъ дальнѣйшаго истребленія 0. Имя 
его Эдуардъ Дженнеръ (см. X, 5.66 и ниже Оспо¬ 
прививаніе). Въ XIX столѣтіи шла борьба 
съ О. новыхъ способовъ предохраненія отъ за¬ 
болѣваній ею, при чемъ поб-ѣдилъ безопасный 
методъ предохранительной прививки коровьей 
О., вытѣснившій опасную инокуляцію и одер¬ 
жавшій рядъ блестящихъ побѣдъ надъ 0. По¬ 
слѣдняя свирѣпствовала еще въ 1814, 34^ 46, 
58 и 1872 гг., но далеко у;ке не съ такой си¬ 
лой какъ въ предшествовавшихъ столѣтіяхъ. 
Каждая эпидемія давала новыя блестяния до¬ 
казательства предохранительной силы оспопри¬ 
виванія (см.): заболѣвали и погибали пли 
уродовались непривитые, у иривитыхъ-же за¬ 
болѣваемость и смертность были крайне не¬ 
значительны. Всѣ оспенныя эпидеміи тпіа 
тельно отмѣчены въ статистическихъ данныхт. 
разныхъ государствъ и составляютъ, неопро¬ 
вержимыя доказательства пользы оспоприви¬ 
ванія. Историческія свѣдѣнія о занесеніи п 
распространеніи 0. въ Россіи крайне скѵдны. 
Веревкинъ находитъ первое указаніе на О. въ 
описаніи жнтія преп. Алпія — иконоппеца, 
но Губертъ справедливо указываетъ, на осно¬ 
ваніи текста «Патериі.'а Печерскаго», что 
данный больной былъ прокаженный. Первый 
намекъ на 0. содержится въ Никоновской 
лѣтописи подъ 1427 годомъ. Въ началѣ XVII 
вѣка О. была занесена изъ Россіи въ Снбирі., 
слѣдовательно, уже существовала у насъ. По 
мнѣнію (Іловцова, 0. въ Сибпрп истребила Ѵз. 
Ѵз и даже населенія. «Всѣ отдѣлы племенъ 
соі.'ратились въ людности, а нныя даже вы¬ 
мерли, если не во время здѣсь означенныхъ, 
то въ послѣдовавшія повторенія болѣзни. Слово 
оспа встрѣчается впервые въ 1653 году въ 
перепискѣ доктора Велау (прозваннаго въ Рос¬ 
сіи Вѣлоусовымъ) съ аптекарскимъ приказомъ, 
которому онъ предложилъ пріобрѣсть отъ него 
чудодѣйственное средство «инрогъ» (единорогъ) 
противъ О. Въ 1680 году уже былъ изданъ 
указъ о мѣрахъ предупрежденія противъ ра¬ 
спространенія 0., за которымъ въ послѣдовав¬ 
шее время слѣдовали разныя правила о по¬ 
рядкѣ объявленія и пресѣченія развитія этой 
болѣзни. 18 января 1730 г. умеръ отъ 0. им¬ 
ператоръ Петръ II. Тѣмъ не менѣе сколько 
нибудь вѣрныхъ данныхъ о размѣрахъ рас¬ 
пространенія зла нигдѣ ие содержится; Дим- 
сдель, привившій императриц'ѣ Екатеринѣ 
II предохранительную человѣческую 0., увѣ- 
рялт., что по его исчисленіямъ въ Россіи еже¬ 
годно умирало отъ I). до двухъ милліоновъ 
людей; на чемъ основано это исчисленіе—не¬ 
извѣстно. Не менѣе произвольно было вычи- 
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слѳніе Гуна, относящееся къ началу текущаго 1 
столѣтія, о томъ, что въ Россіи ежегодно уми¬ 
рали отъ 0. 440 тыс. чел. Единственныя до-1 
стовѣрныя свѣдѣнія представилъ пасторъ 
Гротъ относительно смертности отъ 0. въ 
Петербургѣ за девять лѣтъ (1771—1779). Изъ 
его данныхъ видно, что изъ десяти заболѣв¬ 
шихъ О. умиралъ одинъ. Самъ Гротъ уже 
высказалъ, что въ остальной Россіи смертность 
отъ О. была значительно выше указаннаго 
размѣра, но, по отсутствію метрикъ, судить о 
томъ съ положительностью невозможно. У ино¬ 
родцевъ, по Гроту, изъ 1000 человѣкъ, боль¬ 
ныхъ 0., навѣрно умирало сто. Въ текущемъ 
столѣтіи 0. въ 1851 году господствовала въ 
:17, въ 1855 г. въ 24 губ. Съ 1800 по 1855 
ІОДЪ она свирѣпствовала въ нѣкоторыхъ гу¬ 
берніяхъ по нѣсколько разъ: въ Архангель¬ 
ской 24, въ Лифляндской 21, въ Петер¬ 
бургской 20, въ Томской 16, въ Пермской 
15, въ Московской, Курляндской, Кіевской 
по 12 разъ, въ Олонецкой іі Волынской 
по И, въ Астраханской, Саратовской п на 
Кавказѣ по 10 разъ, во многихъ губерніяхъ 
по 9, 8, и 5 разъ. Да и до настоящаго време¬ 
ни нѣтъ года, свободнаго во всей Россіи отъ 
оспенныхъ эпидемій: онѣ то угасаютъ, въ за¬ 
висимости отъ энергіи борьбы съ ними, то 
опять вспыхиваютъ съ новымъ ожесточеніемъ, 
появляются въ другихъ мѣста.хъ и опять исче¬ 
заютъ. Все это, конечно, потому что безусловно 
правильнаго оспопрививанія, какъ во многихъ 
другихъ государствахъ, у насъ не произво¬ 
дится, но происходитъ лишь борьба по мѣрѣ 
опасности. 
Въ подтвержденіе высказаннаго о распро¬ 

страненіи 0. въ Россіи привожу нижеслѣдую¬ 
щую таблицу, составленную по отчетамъ ме¬ 
дицинскаго департамента за соотвѣтственные 
годы. Какъ ни высоко, какъ ни ужасающи 
иижепрпведенныя числа, на самомъ дѣлѣ онѣ 
далеко ниже дѣйствительныхъ, что прпзнаегь 
самъ медицинскій департаментъ (яапр. въ от¬ 
четѣ за 1881 г., стр. 28). 

Оспа въ Россіи, 
Годы. Заболѣло. Умерло, Годы. Заболѣло. Умерло* 

1877 10287 2632 1884 61913 12891 
1878 48341 12651 1835 69776 12837 
1879 89156 26574 1886 75577 14039 
1880 91442 22053 1887 125330 25884 
1881 121937 28046 1888, 121010 23698 
1882 100596 24.816 1889 95365 17993 
1883 67434 16472 1890 100891 17623 

Послѣ приведенныхъ выше краткихъ исто¬ 
рическихъ свѣдѣній объ О. переходомъ къ 
описанію ея. Не смотря на древность этой 
болѣзни, причина ея до сихъ поръ точно не¬ 
извѣстна. Въ виду несомнѣнной, весьма силь¬ 
ной заразительности 0. принимаютъ парази¬ 
тарное происхожденіе ея, но микроорганизма, 
вызывающаго ее, открыть не удалось. Источ¬ 
никомъ заразы служатъ оспенныя пустулы 
(гнойнні.'и) п все соприкасающееся съ нвми. 
Самъ больной, иногда еще до высыпанія пу¬ 
стулъ, всѣ окружающіе его люди, комната, 
мебель, вещи—служатъ переносчиками оспен¬ 
ной заразы; даже черезъ домашнихъ живот¬ 

ныхъ (собакъ, кошекъ и пр.), бывшихъ возлѣ 
оспеннаго больного, возможно распространеніе 
болѣзни. Даже послѣ смерти оспеннаго боль¬ 
ного трупъ его въ теченіе нѣкотораго времени 
весьма заразителенъ. Нельзя отрицать, что 
зараза передается и чрезъ воздухъ; это дока¬ 
зывается появленіемъ О. въ домахъ, находя¬ 
щихся въ сосѣдствѣ съ оспен. больницами. 
Почти всѣ люди въ высшей степени располо¬ 
жены къ заболѣванію 0.; между расами осо¬ 
бенной воспріимчивостью отличаются негры. 
0. не щадитъ никакого возраста, но въ настоя- 
щемь столѣтіи замѣчено, что она снисходитель¬ 
нѣе къ дѣтямъ болѣе ранняго возраста. Явле¬ 
ніе это объясняется тѣмъ, что дѣти болѣе 
защищены предохранительнымъ оспопривива¬ 
ніемъ, нежели взрослые, у которыхъ защити¬ 
тельная сила (при отсутствіи ревакцинаціи) 
съ теченіемъ времени угасаетъ. Смертельная 
черная 0. особенно поражаетъ людей пожилыхъ, 
слабых'ы перенесшихъ какія лпбо другія бо¬ 
лѣзни. Безусловная невоспріимчивость къ 0. 
наблюдаетсв крайне рѣдко; невоспріимчивы 
только тѣ, которые перенесли уже раз'Ь нату¬ 
ральную человѣческую О. или которымъ была 
привита предохранительная коровья 0. Впро¬ 
чемъ, и въ послѣднихъ случаяхъ, правда рѣд¬ 
кихъ, возможны заболѣванія О., протекающія 
обыкновенно легко, въ легкой формѣ, назван¬ 
ной варіолоидомъ. Иногда наблюдается времен¬ 
ная невоспріимчивость, причина которой неиз¬ 
вѣстна, къ оспопрививанію иля къ натураль¬ 
ной О. — Смертность отъ 0. и въ настоящее 
время еще очень велика, въ особенности у 
людей, которымъ никогда не была привита 
предохранительная О. У привитыхъ, заболѣв¬ 
шихъ ею, О. даетъ отъ О до 12,57(,; у непрн- 
витыхъ—отъ 14,8 до 63% смертности. У при¬ 
витыхъ, если они п заболѣваютъ 0., всѣ явле¬ 
нія ея менѣе бурны и больные погибаютъ не 
отъ самаго варіолоида, а отъ осложненій его. 
Наиболѣе губительна та форма 0., при которой 
не доходитъ до высыпанія гнойниковъ, а 
появляются только красныя пятна (рогрнга 
ѵагіоіоза); отъ этой болѣзни нѣтъ спасенія. 
Діиѣе, часто смертельны сливная 0. п въ 
особенности кровянистая или черная 0. Смерт¬ 
ность находится въ зависимости отъ жестоко¬ 
сти эпидеміи, въ началѣ п срединѣ которой 
смертность наиболѣе высока; далѣе, отъ време¬ 
ни года (лѣтомъ эпидеміи болѣе опасны), воз¬ 
раста, силъ больного и пр. Какъ и въ большей 
части другихъ инфекціонныхъ болѣзней, пред¬ 
сказаніе объ исходѣ 0., кромѣ формы ея, 
серьезнѣе для дѣтей и стариковъ, пьяницъ и 
хплыхъ. Бурное начало, продолжительная вы¬ 
сокая лихорадка п обильная сыпь, въ связи 
съ описанными выше условіями, обусловлива¬ 
ютъ весьма тяжелыя формы О. Какъ уже 
сказано, болѣзнь протекаетъ различно у при¬ 
витыхъ и непривитыхъ. Чтобы получить пред¬ 
ставленіе объ 0. нужно разсмотрѣть появленіе 
ея у послѣднихъ. Время отъ момента зараже¬ 
нія до проявленія болѣзни (инкубація) опре¬ 
дѣляется въ 10—14 дней, рѣдко въ 6—8 дней, 
при черной 0. и еще того рѣже—только въ 5 
дней. Бъ это время большинство больныхъ ие 

I чувствуетъ ничего особеннаго, только къ концу 
инкубаціи наблюдаются нѣкоторыя разстрой- 

20* 
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ства: слабость, головная боль, отсутствіе ап¬ 
петита, головокруженіе, бол въ поясницѣ, 
ьатарръ зѣва п миндалинъ, познабливанія и 
незначительное повышеніе температуры. На¬ 
ступленіе болѣзни большей частью открывается 
сильнымъ потрясающимъ ознобомъ, при чемъ 
уже въ первый день температура тѣла повы¬ 
шается до 40, а иа второй и третій день до- 
-ходить до 41. иногда даже до 42'> по Ц. Ды¬ 
ханіе затруднено, аппетитъ отсутствуетъ, 
сильная жажда, большая слабость, разбитость 
во всемъ тѣлѣ; кожа горяча, языкъ обложенъ, 
вонь изо рта, рвота желчью, запоръ, иногда 
поносъ. Больной безпокоенъ, жалуется на боль 
въ головѣ, въ области желудка и въ особенно¬ 
сти въ крестцѣ (подчеркиваемъ какъ харак¬ 
терный признакъ при О.); безпокойство и 
тягостная безсонница увеличиваются, больной 
бредитъ, скрежещетъ зубами, иногда у него 
наблюдаются судороги. При этомъ часто бы¬ 
ваютъ: жаба, насморігь, кровотеченіе изъ носа, 
свѣтобоязнь, воспаленіе соединительной обо¬ 
лочки глазъ; жаба распространяется на гор¬ 
тань, вслѣдствіе чего голосъ хрипнетъ. Таісь 
проходятъ тягостные первые три дли начсиь- 
иаго заболѣванія О., не особенно характерные, 
по которымъ, если въ данной мѣстности не 
господствуетъ О., еще нельзя судить о ней. 
Въ легкихъ случаяхъ на второй или третій 
день болѣзни появляется краснота, похожая 
на коревую, иногда на скарлатинозную сыпь, 
что еще больше затрудняетъ распознаваніе О. 
Краснота эта располагается треугольниі.-аыи 
(Симонъ), сначала внизу живота, потомъ по 
груди и подъ мышками, держится нѣсколько 
часовъ или сутки и исчезаетъ. Въ тяжелыхъ 
случаяхъ, въ особенности при упомянутой 
выше пятнистой О., наблюдаются кровоизлія¬ 
нія подъ кожу, въ глаза, кровотеченія изъ 
носу, кровохарканіе, кровавая рвота, кровавая 
моча, быстрый упадокъ силъ и смерть насту¬ 
паетъ уже на третій иля четвертый день отъ 
начала заболѣванія. Въ нормально-же проте¬ 
кающихъ случаяхъ натуральной О. съ четвео- 
таго дня начинается высыпаніе пустулъ. На 
горячей и зудяпіей кожѣ появляются неболь¬ 
шіе красные узелки, исчеза.ющіе подъ давле¬ 
ніемъ пальца; они напоминаютъ коревые и 
высыпаютъ преимущественно на лпцѣ и голо¬ 
вѣ. Узелки расположены довольно густо, въ 
особенности на лбу, воіфугъ глазъ, носа и 
рта; немного позже, но въ тотъ-же день, они 
распространяются по всему тѣлу, сначала на 
груди и рукахъ, потомъ по животу и ногамъ. 
На второй день (пятый отъ начала болѣзни) 
красные узелки увеличиваются въ объемѣ и 
въ теченіи этого и слѣдующаго дня превра- 
вращаются въ пузыры.и, содержащіе свѣтлую 
жидкость. Пузырьки или пустулы образуются 
постепенно, соотвѣтственно порядку высыпа¬ 
нія, сначала на лицѣ и головѣ, потомъ на 
тѣлѣ II конечностяхъ. Пустулы увеличиваются 
въ теченіе трехъ дней; въ срединѣ ихъ про- 
всходип> вдавленіе, называемое «пупкомъ». 
На девятый день огь начала болѣзни пузырь¬ 
ки становятся мутными отъ примѣси гноя и 
въ послѣдующіе 3—4 дня происходитъ пе¬ 
ріодъ нагноенія, который начинается съ лица. 
Все лицо, въ особенности при сливной О., 

превращено въ безобразную гнойную маску: 
вѣки тяжелыми гирями давятъ на глаза; носъ, 
губы, все лицо запухло; голосъ охрипшій, 
едва слышный; глотать невозможно; языкъ 
распухъ и торчитъ изо рта, изъ котораго со¬ 
чится вонючая слюна. Оспенные пузыри 
имѣются на языкѣ, во рту, на миндалинахъ, 
въ зѣвѣ, по всей слизистой оболочкѣ глазъ, 
дыхательнаго горла и пищевода; но здѣсь, 
вслѣдствіе размягченія слизью, пустулы рано 
распадаются и образуютъ язвы. При сливной 
О. сотни пузырей сливаются въ одну без¬ 
образную маску. Муки больныхъ, отврати¬ 
тельныхъ по виду, издающихъ зловоніе, не 
поддаются описанію; йѣкоторые просятъ смер¬ 
ти какъ спасенія. Волн въ лицѣ п въ головѣ 
до того сильны, что вызываются даже при¬ 
косновеніемъ къ подушкѣ. При геморрагиче¬ 
ской (кровянистой) или черной О., надъ ко¬ 
торой больной рѣдко одерживаетъ побѣду, 

-всѣ описанныя явленія еніе болѣе грозны. 
Всѣ оспенные пузыри вмѣсто гноя наполнены 
кровью; какъ на поверхности тѣла, такой же 
процессъ происходитъ и внутри его. Много¬ 
численныя кровотеченія во внутреннихъ ор¬ 
ганахъ обусловливаютъ страшный упадокъ 
силъ II слѣдующую за нимъ смерть. Послѣ 
гнойнаго или кровянистаго періода, продол¬ 
жающагося три дня, начинается періодъ под¬ 
сыханія. Часть пузырей ссыхается, другая 
лопается; тѣ и другіе, вмѣстѣ съ излившимся 
содержимымъ ихъ, образуютъ желтыя или ко¬ 
ричневыя корки, обхвал'ывающія въ видѣ мас¬ 
ки все лицо, обезображенное до неузнаваемо¬ 
сти. Тѣже лопнувшіе и разлагающіеся пу¬ 
зыри на тѣлѣ и конечностяхъ распростра¬ 
няютъ нестерпимое зловоніе, удаляющее наи¬ 
болѣе преданныхъ близкихъ. Боли стихли, но 
наступаетъ сильный зудъ, какъ-бы кусаніе, и 
является потребность къ разчесамъ, которой 
несчастные больные не въ состояніи противо¬ 
стоять; ахъ вяжутъ или они сами просятъ о 
томъ. Разчесами поддерживается нагноеніе и 
образованіе корокъ, вслѣдствіе чего затяги¬ 
вается выздоровленіе. Мало по міиу корки 
начинаютъ отпадать, оставляя подъ собой 
темнокрасныя пятна, которыя еще очень дол¬ 
го держатся, то блѣднѣя, то снова краснѣя, 
пока, наконецъ, кожа приметъ свой нормаль¬ 
ный видъ. Послѣднее случается, однако, рѣдко, 
лишь тогда, если оспины сидѣли поверхностно; 
большею же частью они оставляютъ углуб¬ 
ленные, сначала коричнево-красные, звѣздча¬ 
тые рубцы, которые затѣмъ блѣднѣютъ, ста¬ 
новятся бѣлѣе кожи лица и до того безобра- 
зятт. послѣднее, чю оно дѣлается неузнава¬ 
емымъ. Однако, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ 
больные отдѣлываются однимъ безобразіемъ; 
вслѣдствіе оспеннаго процесса въ глазахъ—они 
нерѣдко теряютъ зрѣиіе и остаются въ жи¬ 
выхъ обезображенными слѣпцами. По фран¬ 
цузской статистикѣ, изъ 100, сдѣлавшихся 
инвалидами вслѣдствіе О., 33,37о ослѣпли со¬ 
вершенно, большая часть другихъ ослѣпла на 
одинъ глазъ. Выздоровленіе отъ О., продол¬ 
жающееся 2—4 недѣли (всего болѣзнь длится 
4—6 недѣль), идетъ чрезвычайно медленно п 
прерывается всевозможными осложненіями, 
угрожающими жизнв. Перенесшій 0. стано- 
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вится невоспріимчивымъ къ ней на много 
лѣтъ, иногда на всю жизнь; прививная ко¬ 
ровья О. также даетъ невоспріимчивость въ 
теченіе 5—7—Ю лѣтъ. Однако, встрѣчаются 
исключенія, когда тѣ и другія лица, не 
смотря на перенесенную или привитую 
пиъ О., все таки заболѣваютъ натурагь- 
ной, но видоизмѣненной въ легкую форму 
О., называемой варіолоидомъ. Теченіе этой 
болѣзни во всемъ сходно съ натуральной О., 
яо всѣ періоды короче, всѣ явленія проте¬ 
каютъ легче, число оспинъ менѣе значительно 
и выздоровленіе наступаетъ скорѣе. Един¬ 
ственнымъ предохранительнымъ средствомъ 
противъ описанной ужасной болѣзни служитъ 
оспопрививаніе (см.), польза котораго доказана 
вѣковымъ опытомъ всѣхъ странъ. Еслп кто 
заболѣлъ оспой, тотъ подлежитъ строжайшей 
изоляпіи, а всѣ окружающіе должны привить 
себѣ предохранительную О., не смотря на 
время года и возрастъ. Что касается до лѣ¬ 
ченія натуральной О., то оио до сихъ поръ 
безотрадно, не смотря на древность этой бо¬ 
лѣзни. Медицина не знаетъ ни одного вѣр¬ 
наго средства, которымъ могла бы прекра¬ 
тить О. плп сократить ея теченіе, или устра¬ 
нить ея грозныя явленія. Этимъ не сказано, 
что врачебная помощь .здѣсь безполезна; она 
необходима для предупрежденія многочислен¬ 
ныхъ осложненій и облегченія страданій боль¬ 
ныхъ. Въ теченіе всей болѣзни рекомендуется 
прохладное содержаніе и прохладныя ванны. 
Въ Вѣнѣ одно время успѣшно лѣчилп слив¬ 
ную О. при помощи постоянной ванны. Въ 
періодѣ очищенія корокъ умѣстны частыя 
тепловатыя ванны. Съ появленіемъ сыпн сма¬ 
зываніе кожи жирами п примѣненіе холодныхъ 
компрессовъ способствуютъ смягченію болѣз¬ 
неннаго напряженія. Въ періодѣ нагноенія 
примѣняютъ мази ц лѣкарственное тѣсто, ко¬ 
торыя въ видѣ масі.п фиксируются на лицѣ 
съ цѣлью быстрѣйшаго заживленія гнойнич¬ 
ковъ и избѣжанія обезображивающихъ руб¬ 
цовъ, каковая цѣль, впрочемъ, весьма рѣдко 
достигается. Особенное вниманіе обращаютъ 
па силы больныхъ, которыхъ стараются хо¬ 
рошенько питать въ періодѣ уменьшенія и 
исчезновенія лихорадки. 
Изъ чрезвычайно обширной литературы объ 

О. укажемъ на нижеслѣд. труды:б. Нескег, «Оег 
зсіпѵагге Той іш XIV б > (В., 1832); ВоЬп, 
<Напі1ЬисЬ бег Ѵассіпаііоп» (Лпц., 1875); Н. 
V. Вескег, «НапйЬнсЬ бег Ѵассіпаііопзіёііге» 
(Штутгартъ, 1879); Якобій, «Оспа и оспо- 
прпвпваніеі («Журналъ Русск. Обш,. Охране¬ 
нія Народнаго Здравія», 1891); Веревкинъ, 
«Исторія оспы въ Россіи» (СПб.); Вііларе, 
«Энциклопедическій Медицинскій Словарь» 
(СПб., 1893; статья «Оспа»); ЕнІепЬигё, Кеаі- 
Епсусіораебіе» (гдѣ въ 14 томѣ русскаго из¬ 
данія приведена и обширная литература; 
СПб., 1895); В. О. Губертъ, «Оспа и оспопри¬ 
виваніе» (юбилейное изданіе русскаго обще¬ 
ства охраненія народнаго здравія, СПб., 1896); 
В. і.егзсі), «(іезсііісіііе бег Ѵоікззепсііеп» (В., 
1890); «ВІаЦегп шіб ВсЬиІгроскеиішрГипд» (В,, 
1896); ПгазсЬе, «ВіЫіоІііск бег цез. іпеб. ѴѴіз- 
вепзсЬаПіеп» (В., 1897, ст. Ѵагіпіа). 

Оеиа вЪтреииая (вѣтрянка, народное 
названіе — лопуха-, лат. тагісеНае) — легкая 
острая инфекціонная болѣзнь, почти исключи¬ 
тельно встрѣчающаяся только у дѣтей. Послѣ 
12—13 дневнаго инкубаціоннаго періода, боль¬ 
шею частью безъ предвѣстниковъ, рѣже послѣ 
незначительнаго общаго недомоганія съ нерв¬ 
ными или гастрическими симптомами, по всему 
тѣлу выступаютъ, въ незначительномъ числѣ(оті. 
20 до 100) пятна краснаго цвѣта, величиною 
отъ булавочной головки до чечевицы, въ 
центрѣ ихъ быстро образуется пузырекъ съ 
серознымъ содержимымъ. Высыпаніе часто 
оканчивается въ 1—2 дня, но иной разъ по¬ 
вторяется до пятаго дня. Вмѣстѣ съ сыпью 
появляется умѣренное повышеніе темпера¬ 
туры, но лишь при обильномъ высыпаніи ила 
при превращеніи серознаго содержилгаго пу¬ 
зырьковъ въ гнойное, лихорадка достигает ь 
болѣе высокой степени: съ окончаніемъ высы¬ 
панія температура снова падаетъ до нормы. 
Пузырьки не сопровождаются сильнымъ зу¬ 
домъ, на 2 день подсыхаютъ и отпадаютъ, 
оставляя красныя мѣста, которыя, впрочемт., 
скоро принимаютъ нормальный цвѣтъ. Лишь 
въ крайне рѣдкихъ случаяхъ, когда процессъ 
поражаетъ болѣе глубокіе слои Мальпигіевоіі 
сѣти, остается рубецъ, похожій на оспенный 
рубецъ. Сыпь появляется также на слизистой 
оболочкѣ рта, но такъ катгь здѣсь пузырьки 
теряютъ скоро свой покровъ, то получаются 
небольшіе, простые эпителіальные дефекты. 
Волѣзнь большею Частью не требуетъ особен¬ 
наго лѣченія и въ теченіе недѣли приходитъ 
къ концу. Вольныхъ дѣтей изолируютъ, на 
время лихорадочнаго періода укладываютъ въ 
постель при соблюденіи обычнаго лихорадоч¬ 
наго режима; мѣста, которыя особенно сильно 
зудятъ, покрываютъ ланолиномъ или другимъ 
жиромъ. Хотя наблюдали, что вѣтренная 0. 
появляется эпидемически и что подобнаго 
рода эпидеміи предшествовали эпидеміямъ на¬ 
стоящей 0. плп слѣдовали за ними, тѣмъ не 
менѣе прежнее воззрѣніе, что вѣтренная 0. 
представляетъ самую легкую форму 0., должно 
быть окончательно оставлено. Вѣтренная, О. 
съ 0. ничего общаго не имѣетъ. Лица, пере¬ 
несшіе вѣтренцую О., заболѣваютъ 0., какъ п 
всѣ другіе люди. Ср. В. Губертъ, «Вѣтренная 
оспа, ея прививаемость и отношеніе къ ко- 
ровьей и натуральной человѣческой О» (1892). 
Оспѵтскіе іімслеги якутовъ, 1-й п 

2-й—Якутской обл. и окр., Дюпсюнскаго улу¬ 
са, на правомъ берегу Лены н лѣвомъ берегу 
Алдана, ниже Якутска. 8 родовъ, 620 юртъ. 
3102 жит. (15.10 мжч.). 
Оспопрививаніе. — Наблюденіе, что 

перенесшіе оспу рѣдко заболѣваютъ ею вновь, 
побуждало человѣка искать случая заразиться 
этой болѣзнью, въ ея наиболѣе легкой формѣ, 
п тѣмъ предохранить себя отъ заболѣванія 
оспой на будущее время. Съ этой цѣлью одѣ¬ 
вали сорочку оспеннаго больного, клали дѣтей 
въ одну съ ннмъ постель, растирали отпадав¬ 
шія коркп съ засушеннымъ гноемъ въ поро¬ 
шокъ и давали его нюхать, втиралп въ тѣло 
и даже глотали. Остатки такого примитивнаго 
0. сохраиилнсь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до на¬ 
стоящаго времени. Такъ, въ Терской области 
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во время оспенной эпидеміи изъ зараженнаго 
дома односельцы берутъ вѣникъ, которымъ 
парили оспеннаго больного, чтобы выпарить 

•имъ здоровыхъ дѣтей; увѣряютъ, что тогда 
оспа на нихъ будетъ мелкая. Въ Болгаріи до 
сихъ поръ ходятъ по селамъ бабы, прививаю¬ 
щія не коровью, а натуральную оспу и тѣмъ 
распространяющія настоящія оспенныя эпи¬ 
деміи. Уже въ глубокой древности были 
извѣстны способы введенія оспеннаго яда 
подъ кожу: нитку, пропитанную оспеннымъ 
гноемъ, при Помощи иглы проводили чрезъ 
кожу и оставляли ее тамъ на три дня; ири- 
іщадывали мушку, срѣзали пузырь и обна- 
женпую поверхность присыпалп высушеннымъ 
оспеннымъ гноемъ; наконецъ, научились дѣ¬ 
лать надрѣзы п даже вводить ядъ подъ кожу 
при помощи полой иглы. Увѣряютъ, что за 
1000 лѣтъ до Р. Хр. китайсіай врачъ Зотеі- 
зЬап ирпвплъ такимъ образомъ оспу внуку 
императора ТсЬііі-Тгоп§'а. Такой способъ пре¬ 
дохранительнаго 0., въ теченіе многихъ вѣ¬ 
ковъ практиковавшійся въ Индіи, Кптаѣ и 
въ центральной Африкѣ, неизвѣстными путя¬ 
ми проникъ на Кавказъ и отсюда, въ XVII в., 
въ Константинополь. О. находилось тогда въ 
рукахъ вѣщихъ бабъ; онѣ дѣлали дѣтямъ на- 
колы иглой вокругъ пупка, на правой ладонп 
и на лѣвой пяткѣ, втирали оспенный ядъ, при¬ 
крывали привитыя мѣста листьями дягиля я 
завертывали привитаго ребенка въ кожу только 
что Ѵбитаго ягненка. Въ началѣ XVIII в. 0. 
въ Турціи уже было весьма распространено 
и обратило на себя вниманіе европейцевъ. 
Врачъ англійскаго посольства Тпмонп своей 
обстоятельной работой («Нізіогіа ѵагіоіагот 
цпаё раг Іпзіііопет ехііаШпг», Константино¬ 
поль. 1712) познакомилъ съ 0. весь ученый 
міръ. Въ 1717 г. англійскій посланникъ въ 
Константинополѣ, герцогъ Монтагю, рѣшился 
привить оспу своему шестплѣтнему сыну; его 
примѣру послѣдовалъ секретарь французскаго 
посольства маркизъ Шатонефъ, предоставившій 
прпвить оспу тремъ своимъ дѣтямъ. Успѣхъ, 
сопровождавшій эти первыя прививки, сдѣлалъ 
жену англ, посланника миледи Вортлей, герцо¬ 
гиню Монтагю, настоящей апостольшей 0. По 
возвращеніи въ Англію, она горячо пропаган¬ 
дировала 0. въ высшемъ англійскомъ обще- 
сткѣ, для убѣжденія котораго привезенною 
оспою ннокулировала свою единственную дочь. 
Такой примѣръ самопожертвованія возымѣлъ 
свое дѣйствіе и вскорѣ послѣ того какъ прин¬ 
цесса Уэльская (впослѣдствіи королева Каро¬ 
лина) привила О. двумъ своимъ дочерямъ, О. ра- 
спространплось во всей Англіи, а отсюда и 
въ остальной Европѣ. Въ это время уже на¬ 
учились выбирать подходящіе случаи легкой 
натуральной оспы п умѣли прививкой вызы¬ 
вать весьма легкую форму заболѣванія съ не¬ 
значительнымъ числомъ оспенныхъ гнойни¬ 
ковъ. 0., носившее названіе инокуляціи или 
варіолѵзаиги, однако, ДОЛЖНО было выдержать 
сильную оппозицію, наиболѣе убѣдительнымъ 
доводомъ которой было то, что инокуляція 
служитъ къ распространенію оспы, которая 
изъ малаго очага, занесеннаго для цѣли О. изі. 
другихъ мѣстъ, развивается въ грозныя оспен¬ 
ныя эпидеміи, уносящія множество жертвъ. 

Подъ вліяніемъ противниковъ варіолизаціи, 
она во многихъ странахъ, какъ напримѣръ во 
Франціи, была совершенно оставлена. Воль¬ 
теръ въ своихъ философскихъ письмахъ (пись¬ 
мо XI: «2иг Гіпзепіоп бе Іа реіііе тегоіе») 
говоритъ: «обыкновенно въ Европѣ говорятъ, 
что англичане сумасшедшій п экзальтирован¬ 
ный народъ;сумасшедшій,такъ какъ они своимъ 
дѣтямъ прививаютъ оспу, чтобы воспрепят¬ 
ствовать появленію ея у нпхъ; экзальтирован¬ 
ный, такъ какъ они съ радостью сообщаютъ 
своимъ дѣтямъ эту ужасную болѣзнь съ цѣлью 
предупредить зло еще неизвѣстное. Англичане 
же съ своей стороны говорятъ: прочіе европей¬ 
цы—трусы и люди вырождающіеся: трусы по¬ 
тому, что они боятся причинить дѣтямъ незна¬ 
чительную боль; выродившіеся люди пото.чу, 
что подвергаютъ своихъ дѣтей опасности по¬ 
гибнуть отъ оспы». Изъ переписки Вольтера съ 
Екатериной Великой видно, что мысль о вве¬ 
деніи О. въ Россіи давно ее занимала. Въ 
Петербургѣ тогда, вк і7К4г., первыя привив¬ 
ки былп произведены докторами Бахерахтомъ 
и Келхеііоиъ *). Въ 1768 г. Еі;атерина II рѣ¬ 
шила «собою подать примѣръ» (какъ изо¬ 
бражено на медали, выбіпой въ память этого 
событія) п выписала изъ Лондона знаменита¬ 
го въ то время инокулятора доктора Димсделя, 
для привитія оспы себѣ и наслѣднику. Импе¬ 
ратрицѣ оспа была прпвпта І2 окт. 1768 г., 
а наслѣднику—1 ноября. Торжество О. было 
полное: манифестъ къ народу, молебны, рѣ¬ 
чи духовныхъ пастырей, привѣтствіе сена¬ 
та, отвѣтнан рѣчь Екатерины, пратдіюваніе 
дня ея выздоровленія (2і ноября 1768 г.), 
иллюминація, парадный спектакль, стихотво¬ 
ренія Майкова п Хераскова—все это весьма 
сильно содѣйствовало распространенію 0. въ 
Россіи. Въ письмѣ къ Чернышеву, послан¬ 
нику въ Англіи, Екатерина говоритъ: «Нынѣ 
у насъ два разговора только: первый о войнѣ, 
а второй о прививаніи. Начиная отъ меня и 
сына моего нѣтъ знатнаго дому, въ которомъ 
не было бы по нѣсколько прпвитыхк, а мно¬ 
гіе жалѣютъ, что пмѣлп натуральную оспу и 
не могутъ быть по модѣ». Въ то время, какъ 
варіолизація уже пріобрѣла право гражданства 
въ Европѣ, въ одномъ изъ тихихъ уголковъ 
Англіи неизвѣстный сельскій врачъ упорно 
работалъ надъ обезс.мертивіііимъ его впослѣд¬ 
ствіи оті:рытіенъ предохранительной прививки 
оспы. Какъ большинству великихъ открытій, 
ему предшествовали наблюденія надъ приро¬ 
дой, робкіе опыты и заявленія о ни.хъ: но 
слава принадлежитъ тому, кто, вполнѣ убѣжден¬ 
ный въ обладаніи истиной, смѣло встаетъ на 
запщту ея, выдерживаетъ нападки п клеветы 
завистниковъ и остается побѣдителемъ. Еще 
въ 1765 г. врачи Суттонъ н Фыостеръ (1<’е\ѵ- 
зіег) сообщили лондонскому медицинскому 
обществу, что оспа у дойныхъ коровъ, если 
ею заражается человѣкъ, предохраняеіъ его 
оть заболѣванія натуральной человѣческой 
оспой. Эти Врачи обратили вниманіе медицин¬ 
скаго общества, что таігое набюденіе и вѣро¬ 
ваніе нзстарп существуетъ у англійскаго на- 

") По свпіЬтелі.сіпу пастора Грота, д*ръ Бяяиіъ, 
уке съ І75а і., усііѣшао прноииалъ діітомъ оспу. 
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рода. Чтобы провѣрить народное наблюденіе, 
упомянутые врачи прививали (инокулировали) 
лицамъ, случайно заразившимся отъ коровъ, на¬ 
туральную оспу, но безъ всякаго успѣха, изъ 
чего они заключили, что народное наблюденіе 
представляется вѣроятнымъ. Лондонское ме¬ 
дицинское общество не согласилось съ ними, 
признало ихъ наблюденіе простой случай¬ 
ностью, иезаслуживающею дальнѣйшаго и.зслѣ- 
довавія. Въ нѣмецкихъ журналахъ прошлаго 
столѣтія найдены указанія на существовав¬ 
шее въ народѣ убѣжденіе о предохранитель¬ 
ной силѣ коровьей оспы. То же относится къ 
Даніи. Въ 1792 г. учитель Плеттъ привилъ тремъ 
дѣтямъ нѣкоего Мартини коровью оспу съ пре¬ 
дохранительной цѣлью; у одного изъ приви¬ 
тыхъ появилась рожа, напугавшая привива- 
теля настолько, что онъ оп> дальнѣйшихъ опы¬ 
товъ отказался. Однако года черезъ три, во вре¬ 
мя оспенной эпидеміи, въ семьѣ Мартвни пере¬ 
болѣли оспой всѣ дѣти, за исключеніемъ при¬ 
витыхъ Плеттомъ. А. Гумбольдтъ нашелъ въ 
Мексикѣ распространенную вѣру въ коровью 
оспу, Врюсе (Вгисе) увѣрялъ, что ею приви¬ 
вали въ Велуджистанѣ; другіе изслѣдователи 
нашли въ индійскихъ книгахъ указанія о пре¬ 
дохранительной силѣ коровьей оспы. Всѣ та- 

'кія указанія п воспоминанія появились послѣ 
того, какъ сдѣлалось извѣстнымъ открытіе 
англійскаго врача Эдуарда рендера (см,). 
Занимаясь О., онъ убѣдился, что оспа не при¬ 
нимается у лицъ, перенесшихъ коровью оспу. 
Въ теченіе двадцати лѣтъ онъ накоплялъ на¬ 
блюденія, провѣрялъ ихъ п только 2(14) мая 
1796 г. рѣшился произвести публичный опытъ 
прививанія коровьей оспы. Въ присутствіи 
врачей и посторонней публики Дженнеръ снялъ 
оспу съ руки молодой женщины Сары Нель- 
месъ, заразившейся коровьей оспой случайно, 
и привилъ ее восьмилѣтнему мальчику Джем¬ 
су Фиппсу. Оспа принялась, развилась только 
на привитыхъ двухъ мѣстахъ и, при ниже¬ 
описанныхъ обычныхъ явленіяхъ, протекла 
весьма нормально. Затѣмъ 1 іюля того же 
года Дженнеръ привплъ Фиппсу натуральную 
человѣческую оспу, которая, какъ у защищен¬ 
наго предохранительной прививкой, не приня¬ 
лась. Сіднако, Дженнеръ не торопился заявить 
о своемъ открытіи, подтверждениомі. уже пря¬ 
мымъ экспериментомъ, и продолжалъ свои на¬ 
блюденія, сущность которыхъ изложвлъ въ 
своемъ сочиненіи, появившемся въ 1798 г. 
подъ заглавіемъ; «Ап Iп^иігу іпю Ше саизез 
апЭ еГГесІз оГ іЬе Ѵагіоіае Ѵассіііае, а бізеазе 
бізсоѵегеб іп зоте оГ іЬе ^те8^егп соппііез оГ 
Еидіапб, рапісиіагіу ііі ОІоисезіегзЬіге апб 
кпо\ѵ Ьу ІЬе наше оГ Соѵг-рох» (съ таблицамп, 
Л., 1798). Въ отличіе отъ пользовавшагося уже 
правомъ гражданства О. (инокуляція, варіо- 
лизація), новый способъ названъ былъ ватн- 
наиікй. О. иодготовпло почву для послѣдней; 
естественно было предпочесть этотъ безопас¬ 
ный методъ, несомнѣнно предохраняющій отъ 
заболѣванія натуральной оспой. При варіолн- 
заціи грозила опасность поддерживанія и рас- 
спространенія оспы; при вакцинаціи опас¬ 
ность эта была устранена. Коровья оспа даетъ 
мѣстный эффектъ, протекаетъ легко; варіоли- 
зація вызываетъ обпіее заболѣваніе, сплу ко¬ 

тораго предусмотрѣть невозможно: оспа, взя¬ 
тая у легко-больного, можетъ вызвать у дру¬ 
гого, ею привитаго, тяжкіе симптомы. При 
широкомъ распространеніи вакцинаціи можно 
было надѣяться—и надежда эта во многихъ 
странахъ оправдалась—совершенно искоре¬ 
нить оспенныя эпидеміи. Поэтому понятно, 
что открытіе Дженнера возбудило всеобщее 
вниманіе и провѣркой его наблюденій заня¬ 
лись не только въ Англіи, но и во всемъ обра¬ 
зованномъ мірѣ съ необыкновенной быстротой 
для того времени, еще не пользовавшагося 
телеграфомъ, желѣзными дорогами и телефо¬ 
нами. Не только врачи, во также короли, ари¬ 
стократія, ученые и философы приняли энер¬ 
гичное участіе въ ^спространеиін новаго 
способа О. — вакцинаціи. Стоитъ раскрыть 
акты того времени, чтобы убѣдиться, какъ 
всесторонне изслѣдовался новый способъ, ка¬ 
кая масса наблюденій была собрана для су¬ 
жденія о немъ, сколько было сдѣлано конт¬ 
рольныхъ прививокъ натуральной оспы, ка¬ 
кой зрѣлой критикѣ подвергалась каждая част¬ 
ность вакцинаціи. Вопросы о происхожде¬ 
ніи коровьей оспы, о возможности ея выро¬ 
жденія, о перенесеніи вмѣстѣ съ оспой дру¬ 
гихъ болѣзней, о количествѣ необходимаго 
для защиты оспеннаго яда (число уколовъ), 
о продолжительности иммунитета, необходи¬ 
мости ревакцинаціи п прочее — все это за¬ 
нимало умы многихъ тысячъ изслѣдовате¬ 
лей. Въ числѣ послѣднихъ было не мало про¬ 
тивниковъ вакцинаціи, изъ которыхъ многіе 
приводили весьма серьезные доводы, дру¬ 
гіе же унижались до клеветы п каррнкатуры. 
Дженнера называли обманщикомъ и самозван¬ 
цемъ, выдающимъ за открытіе то, что было 
извѣстно съ незапамятныхъ временъ; увѣряли, 
что съ коровьей оспой можно сообщить чело¬ 
вѣку не только болѣзни, встрѣчающіяся у ко¬ 
ровъ, но у него могутъ развиться измѣненія, 
свойственныя четвероногвмъ и даже вырости 
рога! Небыло недостатка и въ лжи. Роулей 
писалъ объ одномъ вакцинированномъ, что 
онъ «мало-по-малу утрачиваетъ черты чело¬ 
вѣка и лицо его превращается въ морду, по¬ 
добную коровьей». Лискомбъ въ своей диссер¬ 
таціи о вредѣ и недостаткахъ коровьей оспы 
увѣрялъ, что «у одного ребенка въ Пекгэмѣ 
организмъ, бывшій раньше совершенно нор¬ 
мальнымъ, превратился въ скотскій, такъ что 
онъ сталъ бѣгать на четверинкахъ, подобно 
животному, мычать по-коровьи п бодаться го¬ 
ловой, ісаь-ь быкъ!» Такъ увѣряли не вегета¬ 
ріанцевъ, но англичанъ, ежедневно сі. поль¬ 
зой поѣдающихъ .мясо, кровь, мозгъ и дру¬ 
гіе органы животныхъ. Доводы противниковъ 
вакцинаціи, клевету, ложь, злоба и невѣжество 
необходимо было отражать, и все это блиста¬ 
тельно было сдѣлано Дженнеромъ ц многочис¬ 
ленными друзьями его открытія. Оно было 
признано современниками Дженнера, при жиз¬ 
ни его распространилось по всему земному 
шару, всюду прославляя имя скромнаго благо¬ 
дѣтеля человѣчества.«Ученые,философы, прин¬ 
цы, короли, весь свѣтъ желалъ позиакомпться 
съ Дженнеромъ, отовсюду присылались Джен¬ 
неру благодарственные адреса, подарки, меда- 
лн, дипломы университетовъ. Англійскій парла- 
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мевтъ выдалъ ему двадцать тыс. фунтовъ стѳр- 
дивговъ, какъ выражѳвіе ваціовальвой благо- 
дарвости за его открытіе. Въ 1863 г., ври от¬ 
крытіи памятника Дженнеру въ Лондонѣ, 
принцъ Альбертъ сказалъ въ заоюченіе своей 
рѣчи; «государство справедливо гордится тѣмъ, 
что считаетъ въ числѣ своихъ сыновъ Джен¬ 
нера, потому что ни одинъ человѣкъ ве спасъ 
жизнь такому значительному числу людей, какъ 
этотъ врачъ>. Великій продолжатель его, ге¬ 
ніальный Пастеръ, сообщая о своемъ откры¬ 
тіи предохраненія собачьяго бѣшенства на 
международномъ съѣздѣ въ Лондонѣ, сказалъ: 
«я придалъ слову вакцинація болѣе широкое 
значеніе въ надеждѣ, что наука освятитъ его. 
какъ выраженіе признательности къ заслугамъ 
п неизмѣримой пользѣ, принесенной однимъ 
изъ величайшихъ людей Англіи—Дженнеромъ>. 
2 (14) мая 1896 г. исполнилось столѣтіе со 
времени открытія Дженнера, отпразднованное, 
какъ блестяиіій тріумфъ медицины, во всемъ 
образованномъ мірѣ. За сто лѣтъ это откры¬ 
тіе, въ величавой своей простотѣ, не по¬ 
терпѣло никакого ущерба и выдержало на¬ 
тискъ и нападки вѣчныхъ противниковъ. Мил¬ 
ліарды привптій коровьей оспы въ теченіе 
вѣка представляютъ неотразимую силу. Все¬ 
возможные критическіе пріемы служили лишь 
къ вящему укрѣпленію вакпинаціи. Въ меди¬ 
цинѣ нѣтъ ни одного предохранительнаго спо¬ 
соба, который стоялъ-бы такъ незыблемо, каіл. 
вакцинація. Благодаря ей возникли другіе спо¬ 
собы предохраненія отъ нѣкоторыхъ болѣзней, 
переживающіе еще только свой критическій пе¬ 
ріодъ. Въ странахъ, въ которыхъ обязательны 
вакцинаціи и ревакцинація (повторительное О.), 
удалось низвести заболѣваемость и смертность 
отъ оспы до ничтожнаго шіпішпіп’а. Таігь, въ 
Германіи за время съ 1889 по 1893 г. на мил¬ 
ліонъ жителей умерло отъ оспы 2,3; въ стра¬ 
нахъ же съ недостаточно строгимъ О. смерт¬ 
ность отъ оспы за то же время составляетъ 
на одинъ милліонъ жителей; во Франціи 147,6, 
нъ Бельгіи 259,6, въ Австріи 313,3, нъ Россіи 
(за 1891—1893 г.) 836,4. Во время франко¬ 
германской войны 1870—71 г., въ германской 
арміи погибло отъ оспы 300, во француз¬ 
ской же 23400 солдатъ! До 0. оспа уно¬ 
сила І0".‘, дѣтей; въ ваше время у привитыхъ 
дѣтей оспа почти не наблюдается и с.черт- 
ность низведена до нуля. Здѣсь, впрочемъ, не 
мѣсто вдаваться въ разборъ статистическихъ 
данныхъ, которыхъ за сто лѣтъ накопилось 
множество; важнѣе вѣковой опытъ и убѣжденіе 
врачей и правительствъ всѣхъ странъ въ благо¬ 
дѣтельности 0. Въ одной Швеціи, гдѣ послѣд¬ 
нее обязательно съ І8іб г., имѣются цифро¬ 
выя данныя, подавляющія всякія сомнѣнія. 
Правда, противники 0. опорочили шведскія 
данныя, приведенныя въ статистикѣ англійской 
синей книги; но, по провѣркѣ шведскимъ пра¬ 
вительствомъ своихъ данныхъ, они оказались 
вполнѣ достовѣрііыми. Кбгбзу доказалъ, что 
протнвниіп. О. Келлеръ измѣнилъ оригиналь¬ 
ныя таблицы о смертности отъ оспы въ вѣн¬ 
скихъ больницахъ съ цѣлью представить ббль- 
шую смертность дѣтей, которымъ была при¬ 
вита оспа, чѣмъ тѣхъ, которымъ она не 
была прнвита и тѣмъ ко.мпрометировать О. 

Болѣе или меиѣѳ справедливыя указанія 
противниковъ на недостатки вакцинаціи, ка¬ 
савшіеся способа собиранія и классифика¬ 
ціи статистическихъ данныхъ, опасности пе¬ 
ренесенія прививками оспы разныхъ болѣзней, 
нсточниконъ оспы н проч. — всѣ были въ 
теченіе протекшаго времени приняты во вни¬ 
маніе. Если послѣ всего накопленнаго вѣко¬ 
вымъ опытомъ все же еще имѣются против¬ 
ники 0., иногда даже между нрачамн, то это 
въ природѣ вещей. «Открытіе Дженнера—го¬ 
воритъ Вонъ—ве есть случайная счастли¬ 
вая находка, которую безъ провѣрки пос¬ 
пѣшно начали примѣнять къ людямъ; здѣсь 
рѣчь идетъ не о чьемъ либо мнѣніи или вѣ¬ 
рованіи, вѣроятности или гипотезѣ, но о на¬ 
учномъ фактѣ, имѣющемъ подъ собою почву, 
прочности которой могло бы позавидовать лю¬ 
бое открытіе въ медицинѣ». Предохранитель¬ 
ной оспой считается только коровья оспа, раз¬ 
вивающаяся у коровъ саморолно. На эту бо¬ 
лѣзнь обратили вниманіе со времени появле¬ 
нія (въ 1798 г.) цитированнаго выше сочине¬ 
нія Дженнера. До него болѣзнь эту смѣши¬ 
вали съ другими сыпями и пузырями на вы¬ 
мени коровъ. Впрочемъ, пмѣются указанія, 
что коровья оспа была пзнѣства уже дав¬ 
но. Въ дневникѣ лозанскаго епископа Ма- 
гіпз’а найдено слѣдующее мѣсто: «Аппо 570. 
Нос аппо шогЬпз таіісіиз сиш ргоГІптіо 
тепігіз еі ѵагіоіа Ііаііаш, ^аIіат^ие таМе 
аГШхіі. Еі анішаііа ЬпЬиІа регеа Іоса ша- 
хіше іпіегіегипі». Въ 1713 году нъ Лондонѣ 
напечатана диссертація Сальгера подъ за¬ 
главіемъ: «Бе іпе тассагиш», въ которой опи¬ 
сывалась коровья оспа. Самъ Дженнеръ ви¬ 
дѣлъ эпизоотію коровьей оспы въ Глочестер- 
ширѣ; вскорѣ за нимъ такія эпизоотіи наблю¬ 
дались его современинкамн (Биппіпе, ѴѴ'ооб- 
\тіІІе, Аіікіпз) вь другихъ графствахъ Англіи, 
потомъ нъ Италіи (8ассо), во многихъ мѣ¬ 
стахъ Германіи (Вгеяіег, Мепбе, Негіпе и др.) 
и Франціи (Воизяпеі). Въ 1883 г. была откры¬ 
та самородная оспа у трехъ коровъ на фермѣ 
Лаланъ въ Ейзииѣ, во Франціи; коммиссія, 
констатировавшая эту оспу, сняла ее и ус¬ 
пѣшно развела на телятахъ. Бъ послѣдній разъ 
коровья оспа была найдена проф. Крукшан- 
комъ въ 1887 г. на фермѣ Гендонъ въ Дер¬ 
биширѣ, въ Англіи. Въ обіцемъ, оспенным эпи¬ 
зоотіи у коровъ крайне рѣдки и если бы при¬ 
ходилось прививать людямъ одну самородную 
коровью оспу, то она давно изсякла бы іі 0. 
прекратилось бы. Но самъ Дженнеръ не счи¬ 
талъ нужной такую непосредственную привив¬ 
ку и первому ребенку Фиппса привилъ нс 
самородную коровьею оспу, но снятую съ руки 
Сары Нельмсъ(см.ныше). Дальнѣйшія прививки 
продолжались оспой, святой у человѣка, кото¬ 
рому привитая была коровья оспа. Такая оспа, 
прошедшая черезъ организмъ человѣка, получи¬ 
ла названіе гуманизированной лимфы н 0. про¬ 
должалось нѣсколько десятковъ лѣтъ съ руки на 
руку. Но уже во время Дженнера и послѣ него 
производились всевозможные опыты добыванія 
предохранительной 0. Прививали одновремен¬ 
но натуральную человѣческую оспу и ко¬ 
ровью; занимались ослабленіемъ натуральной 
человѣческой оспы, прививая ее людямъ, а 
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отъ иихъ другимъ людямъ и т. д., пока, какъ 
думали, ова сдѣлается слабой и предохрани¬ 
тельной. Иные искали митигацін (ослабленія) 
человѣческой оспы, прививая ее коровамъ, а 
отъ нихъ опятъ людямъ. Прививали коровамъ 
лошадиную оспу, а снятую отъ коровъ при¬ 
вивали людямъ. Далѣе производились опыты 
прививокъ собаіа, свиней, кошекъ, мышей, 
обезьянъ, даже волковъ и медвѣдей; перено¬ 
сили на человѣка козью и овечью оспу и, на- 
ковепъ, гуманизированная лимфа часто под¬ 
новлялась перенесеніемъ на коровъ (ретровак- 
цина) и обратно на человѣка. Въ концѣ кон¬ 
цовъ получилась путаница, при которой не¬ 
возможно было опредѣлить происхожденіе гу¬ 
манизированной лимфы, переносившейся съ 
рукъ на руки людей. Къ этому присоедини¬ 
лись справедливыя указанія противниковъ О. 
вообще, что при употребленіи гуманизирован¬ 
ной лимфы съ руки на руку возможно зара¬ 
женіе сифилисомъ, рожей и, какъ не вполнѣ 
доказательно увѣряли, золотухой и бугорчаткой. 
Все это вмѣстѣ взятое побудило обратиться 
къ животной лимфѣ. Оказалось, что безусловно 
безопасной является оспа у телятъ, которымъ 
первоначально привита самородная коровья 
оспа. Снятую у телягь оспу прививаютъ лю¬ 
дямъ и ту же телячью оспу прививаютъ дру¬ 
гимъ телятамъ. Такое прививаніе телячьей оспы 
представляется въ настоящее время господ¬ 
ствующимъ и даже обязательнымъ во многихъ 
странахъ. Однако, нѣкоторые позволяютъ себѣ 
отступленія, заслуживающія порицанія, пере¬ 
нося временами' гуманизированную оспу на 
телятъ іретровакцива) и снова прививая до¬ 
бытую у нихъ оспу людямъ. Увѣряютъ, что 
при такомъ способѣ оспа усиливается въ 
своей дѣйствительности; но, во всякомъ слу¬ 
чаѣ, въ виду доводовъ, вынудившихъ оставить 
гуманизированную лимфу, не слѣдуетъ ею 
пользоваться для прививокъ телятъ. Что іа- 
сается чистой телячьей оспы, происшедшей 
отъ самородной коровьей оспы и не проходив¬ 
шей черезъ человѣческій организмъ, то она, 
при умѣломъ приготовленіи, вполнѣ безопасна, 
даетъ успѣхъ, почти равный гуманизирован¬ 
ной, и вполн'ѣ защищаетъ человѣка отъ забо¬ 
лѣванія натуральной человѣческой оспой. 
Установлено, что болѣзни у молочныхъ телятъ, 
употребляемыхъ для прививки имъ оспы, 
встрѣчаются крайне рѣдко п не переносятся 
на человѣка. Во многихъ оспенныхъ инсти¬ 
тутахъ теперь принято вскрывать телятъ, съ 
цѣлью убѣдиться въ состояніи ихъ организма 
и только послѣ того пускаютъ въ обращеніе 
оспу, добытую отъ нихъ при жизни. Со вре¬ 
мени употребленія телячьей оспы (съ 60-хъ 
годовъ) О. стало доступно массамъ, такъ какъ 
нынѣ можно добывать потребный оспенный 
матеріалъ въ любомъ количествѣ, весьма де¬ 
шево и распространять О., не встрѣчая со¬ 
противленія въ народѣ, которому инстинктивно 
были противны съемка оспы и прививаніе съ 
руки на руки. Телячья оспа щадитъ также 
религіозные предразсудки, воспрещающіе ино¬ 
вѣрцамъ пользоваться оспой, снятой у хри¬ 
стіанскихъ дѣтей. Выше уже было замѣчено, 
что еше въ началѣ открытія Дженнера при¬ 
бѣгали къ прививкамъ коровъ, на которыхъ 

переиосили гумавизировавную лимфу. Сакко, 
«генералъ-директоръ вакцинаціи въ итальян¬ 
скомъ королевствѣ:», дѣйствовавшій въ началѣ 
нашего столѣтіе, прививалъ коровамъ и снималъ 
отъ нихъ лимфу для ирививоігь людямъ. Но,- 
строго говоря, такимъ образомъ получалась 
ретровакцина, а не чистая коровья оспа, ни¬ 
когда не проходившая черезъ человѣческій 
организмъ. Странно, во тѣмъ не менѣе фактъ, 
что прививаніе телятамъ самородной коровьей 
оспы и съемка отъ нихъ лимфы для привитій 
людей, т. ѳ. распространеніе чистой коровьей 
оспы, первое время было запрещено. Негри 
(не-врачъ), не смотря на преслѣдованія, фа- 
ватичесіш былъ преданъ дѣлу распростраие- 
иія чрезъ телвтъ самородной к^овьей оспы. 
Въ 1»64 г. Ланта привезъ въ Парижъ телен¬ 
ка, привитаго Негри, и основалъ тамъ оспен¬ 
ный институтъ; его примѣру послѣдовалъ въ 
1865 г. Писсинъ въ Берлинѣ. Въ томъ же году 
Бульмеринкомъ были произведены пе^ые 
опыты привитія телячьей лимфы въ Рос¬ 
сіи; въ 1866 г. Здекауэръ привилъ телячью 
оспу 2000 лицамъ въ Царскомъ Селѣ. Въ 
1868 Гі телячья оспа была введена Фребеліу- 
сомъ въ СПб. воспитательный домъ; въ слѣ- 
дуюпіемъ году ова была принята въ москов¬ 
скомъ. Въ 1871 г. вольно-экономическое об¬ 
щество устроило свой телятникъ. Въ 1881 г. 
Варламовъ—въ Брюсселѣ, Лайе—въ Бордо и 
Оксъ—въБолгаріи устроили правительственные 
институты для добыванія телячьей оспы. Съ 
этихъ поръ какъ у насъ, такъ и за границей 
телятники устроены во множествѣ на частныя, 
правительственныя, общественныя и земскія 
средства, во отнюдь еще не иъ достаточномъ 
числѣ. Въ первые годы изъ оспинъ на теля¬ 
тахъ собиралась одна только прозрачная лим¬ 
фа, которая отличалась измѣнчивымъ успѣ¬ 
хомъ. Только послѣ того какъ найденъ былъ 
способъ соскабливанія всей оспенной пустулы 
и обрабатыванія глицериномъ (детритъ, со¬ 
скобъ), телнчья оспа вытѣснила изъ употре¬ 
бленія небезопасную гуманизированную лим¬ 
фу. Существуетъ весьма много способовъ 
приготовленія телячьей оспы, перечисленіе 
которыхъ было бы черезчуръ спеціально. У 
насъ во всеобщемъ употребленіи простѣйшій 
способъ, состоящій въ соскабливаніи оспен¬ 
ныхъ пустулъ п растираніи съ глицерийомъ 
(детриту). Для очищенія этого препарата въ 
послѣднее время пользуются центрофугирова¬ 
ніемъ, при чемъ получается прозрачная, какъ 
слеза, лимфа; относительно прививаемости 
послѣдней еще не достигнуто единогласія. 
Въ заіаюченіе привожу нижеслѣдующія пра¬ 

вила, которыя слѣдуетъ знать каждой матери. 
1) Дѣтямъ слѣдуетъ прививать телячью оспу 
(детритъ или оспенный соскобъ), исключаю¬ 
щую возможность передачи разныхъ болѣзней у 
людей (сифилиса, чахотки, рожи, проказы ипр.). 
2) Дѣтямъ слѣдуетъ прививать оспу къ концу 
перваго года ихъ жизни; во время эпидеміи 
оспы слѣдуетъ прививать во всякомъ возра¬ 
стѣ. Для первой ревакцинаціи (повторной при¬ 
вивки) представляется удобнымъ 6—8-лѣтній 
возрастъ; для второй—время между 14 и 15 
годомъ; для послѣдней ревакцинаціи возрастъ 
поступленія въ военную службу или въ вне- 
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шія учебныя заведенія 20—21 г. 3) Весну и 
осень можно считать лучшими временами года 
для вакцинаціи, при чемъ оговариваютъ, что 
при наличности эпидеміи оспу слѣдуетъ при¬ 
вивать во всяісое время года. Въ городахъ, въ 
особенности сѣверныхъ, лучше прививать зи¬ 
мою, когда въ жилищахъ тепло равномѣрно 
распредѣлено, дѣтей легче держать дома и они 
менѣе подвергаются простудѣ. Зимою у телятъ 
оспа лучше прививается, оспинкн бываютъ 
болѣе сочны и оспа обладаетъ болѣе сильной 
прививаемостью. 4) Суть 0. заіслючается 
только въ привитіи истинной предохранитель¬ 
ной оспы, въ появленіи настоящей оспинки, 
засвидѣтельствованной своимъ видомъ, тече¬ 
ніемъ и шадринкой (рубцомъ). Дѣтямъ до 
одного года достаточно наносить по двѣ на¬ 
сѣчки на каждой ручкѣ. 5) Въ день прививки 
слѣдуетъ выг.упать ребенка и надѣть на него 
чистую мягкую сорочку, съ широкими рука¬ 
вами. Вѣлье нужно часто мѣнять во все время 
оспеннаго процесса. Купать ребенка можно 
до пятаго дня послѣ привитія ему оспы, а за¬ 
тѣмъ нужно ограничиться обмываніями ре¬ 
бенка тепловатой водой за исключеніемъ ру¬ 
чекъ. Впрочемъ, если оспа до пятаго дня еще 
не показалась (запоздала), то умѣстно продол¬ 
жать ванны до появленія оспы. 6) Матери 
имѣютъ право и обязанность наблюдать за 
тѣмъ, чтобы О. было произведено обеззара¬ 
женными инструментами и руками п оспен¬ 
нымъ матеріаломъ, полученнымъ изъ вѣрнаго 
мѣста. Сохранять оспу до привитія нужно на 
ледникѣ или въ погребѣ. 7) Иасѣчкп нужно 
оставить на полчаса, чтобы засохли на воз¬ 
духѣ; всякаго рода повязісн излишни. Образо¬ 
вавшійся струпикъ, составляя естественную 
повязку, достаточно защищаетъ ничтожную 
ранку отъ проникновенія постороннихъ микро¬ 
организмовъ. 8; Привитого слѣдуетъ строго 
беречь отъ соприкосновенія съ заразными 
больными. Выходить или выносить на улицу при 
хорошей погодѣ можно и даже полезно; только 
въ днн высокой температуры (6—9 день) не¬ 
обходимо сидѣть дома. Пища должна быть 
легкая; груднымъ дѣтямъ не слѣдуетъ давать 
ничего другого, г:ромѣ груди. 9) На 3—4 день 
на привитомъ мѣстѣ образуется красноватый 
узелокъ, который постепенно отъ 5 до 9 дня 
превращается въ оспинку сѣровато-жемчуж¬ 
наго цвѣта, содержащую за своими перего¬ 
родками прозрачную жидкость и оіфуженную 
краснымъ кружкомъ. Оспинка, соотвѣтственно 
способу привитія, имѣетъ круглую или нѣ¬ 
сколько продолговатую форму, съ вдавленіемъ 
(<пупокъ>) по срединѣ. Въ это время съ 6 до 
9 дня наблюдается у привитыхъ лихорадка 
(жаръ иногда доходитъ до 40"), падающая къ 
10 дню. Затѣмъ идетъ засыханіе оспннки подъ 
видомъ буровато-чернаго струпа, отпадающаго 
только на 20—30 день послѣ прививки. 10) 
При ревакцинаціи (повторной прививкѣ) весь 
процессъ короче и менѣе характеренъ; за то 
лихорадка бываетъ на 5—7 день сильнѣе. 
Оспинки синеваты, зубчаты и непохожи на та¬ 
ковыя у дѣтей привитыхъ въ первый разъ. 
У многихъ дѣло не доходитъ даже до образо¬ 
ванія оспинки, но появляется только затвер- 
дѣніе, узелкн или пузырьки, схожіе съ тако¬ 

выми при вѣтренной оспѣ. Всѣ эти отличія 
не мѣшаютъ признавать въ нихъ реакцію, вы¬ 
званную предохранительною оспою. 11) Ма¬ 
тери инстинктивно не даютъ снимать оспу у 
своихъ дѣтей, и онѣ вполнѣ правы въ своемъ 
упорствѣ, такъ какъ съемка оспы сопряжена 
съ поврежденіемъ оспннки, влекущимъ за со¬ 
бой воспалительныя явленія. 12) Если при¬ 
вивная матерія не была безукоризненно чи¬ 
ста, или оспопрививательный ланцетъ не былъ 
чистъ, или воздухъ во время прививки былъ 
загрязненъ, или ребенокъ повредилъ оспинку, 
которая потомъ нечисто содержалась — во 
всѣхъ эти.хъ случаяхъ появляется язвочка, 
лѣченіе которой необходимо предоставить 
врачу. Если красноватый кружокъ вокругъ 
оспннки получаетъ сильное, какъ бы рожи¬ 
стое, распространеніе съ припухлостью, то 
умѣстна присыпка крахмаломъ или рисовой 
пудрой. 13) Ложная оспа появляется скоро, 
на 2—3 день послѣ привптія, конусообразна 
илн въ видѣ выпуклаго пузыря, покрывается 
скоро коркой п къ 8 дню загнаивается и при¬ 
сыхаетъ илн представляетъ мокнущую язвоч¬ 
ку. Иногда оспа запаздываетъ п проявляется 
только на Ю'п даже 18 день, но протекаетъ 
вполнѣ характерно. Въ крайне рѣдкихъ слу- 
чанхъ оспенный процессъ происходитъ въ ор¬ 
ганизмѣ безъ появленія оспинокъ, выражаясь 
только лихорадкой. Наконецъ, бываютъ раз¬ 
личныя непріятныя осложненія оспы, распо¬ 
знаваніе и лѣченіе которыхъ должно быть 
предоставлено врачу. 14) На 8 или 9 день 
привитый долженъ быть показавъ врачу, при¬ 
вившему оспу. Врачъ долженъ рѣшить, по ви¬ 
ду п теченію оспы, правильно лн она приня¬ 
лась и выдать свидѣтельство (освобожденное 
отъ гербового сбора) объ успѣшномъ привитіи 
оспы. 
Литература объ О. громадна. Кромѣ ци¬ 

тированной книги Дженнера іі указанныхъ 
подъ статьею «Оспа» работъ, можно упомянуть 
нижеслѣдующія; «Философическая н полити¬ 
ческая переписка императрицы Екатерины съ 
Вольтеромъ» (СПб., 1802); Ве Сагго, «6е- 
зсЬісЬіе бег КиЬроскепітрі'ипр» (Вреславль, 
1804); б. ВгеЬшег, «Віе КиЬроскеп» (Б., 1804); 
Ь. Зассо, «Кеие Епібескипееп иеЬег біе Киіі- 
роскеп» (переводъ съ итальян. на нѣм. яз. 
Шпренгеля, Лпц., 1812); В. О. Губертъ. «При¬ 
виваніе телячьей и гуманизированной оспы» 
(Казань, 1887); Когбзу, «Віе Шіенег ішрійеп- 
пегізсЬе ЗсЬиІе ипб ІтрГзІаіізіік» (1887); А. 
Ьауеі, «Тгаііё ргаііоие бе Іа тассіпаііоп апі- 
таіе» (П., 1889); М. Ваиег, «Віе ЗсЬпиро- 
скепітрГипе ипб іЬге ТесЬпік.» (Штуттгарть, 
1890); В. Оксъ, «Практика О.» (СПб., 1891); 
«Законы и распоряженія правительства по 
О.» (СПб., 1896); 6. Губертъ, «Эдвардъ Джен¬ 
неръ и его открытіе» (СПб., 1896); Р. ЕгозсЬ, 
«ВегісЫ гиг РгИипе бег ІтрГзіой'іаде» 
(В., 1896). Б. Оксъ. 

Система государственнаго 0. съ наиболь¬ 
шею послѣдовательностью проведена въ Гер¬ 
маніи, гдѣ имперскимъ закономъ 1874 г. вве¬ 
дено всеобщее безвозмездное обязательное.О. 
и такая же ревакцинація. О. можетъ быть 
произведено лишь практикующимъ врачомъ, 
выдержавшимъ особо установленное по этому 



Оспопрививаніе 

предмету испытаніе (съ 1887 г. такое испы¬ 
таніе обязательно для всякаго студента ме¬ 
дицины, приступающаго къ государственному 
экзамену), а безвозмездно ведется правитель¬ 
ственными врачами-оспопрививателями (ІтрС- 
агліе). Правительства герм, государствъ со¬ 
держатъ оспопрививательные институты, ко¬ 
торые безвозмездно снабжаютъ лимфою вра¬ 
чей - оспопрививателей, а послѣдніе, въ свою 
очередь, обязаны безвозмездно снабжать ею 
вольнопрактикующихъ врачей, имѣющихъ пра¬ 
во производить О. Послѣ изданія имперскаго 
закона 1874 г. сохранили свою силу и суще- 
стврощіе въ отдѣльныхъ государствахъ Гер¬ 
маніи законы о понудительномъ привитіи оспы 
во время оспенныхъ эпидемій. 
Въ Россіи О. стало распространяться послѣ 

1768 г. въ высшемъ обществѣ въ силу при¬ 
мѣра, поданнаго Екатериною II, а въ массѣ 
населенія—благомря особому указу,изданному 
императрицею. О. прежде всего начато было 
въ моек, воспитательномъ домѣ, а также въ 
СПБ., Ораніенбаумѣ и Царскомъ Селѣ, а въ 
1772 г. уже былъ открытъ оспенный домъ.въ 
Иркутскѣ; въ 1788 г. учрежденъ оспенный 
домъ въ Кіевѣ; за каждаго привитаго выда¬ 
вали серебряный рубль. Первое оффиціальное 
привитіе вакцины было сдѣлано въ Россіи 
1 октября 1801 г. въ моек, воспитательномъ 
домѣ гуманизированною лимфою, которую при¬ 
везла въ Москву отъ Дженнера императрица 
Марія Ѳеодоровна; по русскимъ свѣдѣніямъ 
привитіе это было сдѣлано проф. Е. Мухинымъ 
(лХ, 248), много способствовавшимъ рас¬ 
пространенію ваіщинаціи своими популярными 
сочиненіями, по нѣмецкимъ—докторомъ Шуль¬ 
цемъ. Вслѣдъ затѣмъ повелѣно было прививать 
вакцину всѣмъ дѣтямъ воспитательныхъ до¬ 
мовъ. Послѣдніе послужили главными источ- 
нвкаміі для разведенія, разсылки п безплат¬ 
наго прививанія гуманизированной лимфы 
всѣмъ желающимъ. Въ 1802 г. д-ръ Францъ 
Буттацъ, изучавшій вакцинацію въ Англіи, 
совершилъ, по иорученію правительства, по¬ 
ѣздку по Россіи для прпвиванія оспы; выѣ¬ 
хавъ изъ С11В., онъ черезъ Новгородъ, Тверь, 
Москву, Крлугу, Тулу, Курскъ и т. д. добрал¬ 
ся до Нерчинска и Йяхты, а обратный путь 
совершилъ по другой дорога. Волѣе система¬ 
тическія мѣры къ распространенію 0. -пра¬ 
вительство стало принимать послѣ изданія 
положенія 1804 г., особенно съ 1811 г., ко¬ 
гда учреждены были въ столицахъ, губерн¬ 
скихъ и уѣздныхъ городахъ оспенные комите¬ 
ты. Въ распространеніи въ Россіи оспопри- 
впваніи видное участіе принимало и принима¬ 
етъ вольио-экономическое общество, особенно 
съ 1824 г., когда въ составѣ общества откры¬ 
то было отдѣленіе подъ названіемъ попечи¬ 
тельнаго о сохраненіи здоровья человѣчества 
п всякихъ домашнихъ животныхъ. Общество 
разсылало по всей Россіи оспенную мате 
рію, инструменты, заботилось о подготовкѣ 
опытныхъ оспопрививателей, пропагандиро¬ 
вало идею О., распространяя сотни тысячъ 
брошюръ на русскомъ и инородческихъ язы¬ 
кахъ. До половины 1860-хъ годахъ вольное 
экономическое общество разсылало дѣтскую 
оспу, а въ 1871 г. устроило телятникъ, кото¬ 
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рымъ съ 1879 г. завѣдывалъ М. М. Перву¬ 
шинъ (см.), много сдѣлавшій въ Россіи для 
развитія телячьей вакцинаціи посредствомъ 
детрита. По введеніи въ дѣйствіе земскихъ 
учрежденій, оспенные комитеты въ земскихъ 
губерніяхъ закрыты и 6 августа 1865 г. со¬ 
стоялся законъ о введеніи въ Россіи повсе¬ 
мѣстно правильнаго оспоприванія. Этимъ за¬ 
кономъ ближайшія распоряженія по О. воз¬ 
ложены на земскія (а впослѣдствіи и на го¬ 
родскія) учрежденія, а главное наблюденіе 
ввѣрено медицинскому совѣту. Послѣднимъ 
составлено для земскихъ учрежденій въ 1869 г. 
наставленіе, какъ распространять предохра¬ 
нительную оспу посредствомъ привитія оной 
телнтамъ и съ телятъ—дѣтямъ н взрослымъ; 
наставленіе это въ 1884 г. замѣнено другимъ 
(«Оравител. Вѣстникъ», 1884, № 177). Из¬ 
держки по О. возложены, въ качеств^ мірской 
повинности, на сельскія общества, а на во¬ 
лости, въ которыхъ нѣтъ лицъ, занимаю¬ 
щихся О., возложена въ 1864 г. обязанность 
избирать изъ своей среды молодыхъ людей 
для обученія 0. у мѣстныхъ врачей и произ¬ 
водить имъ содержаніе изъ мірскихъ сборовъ. 
Въ концѣ 1870 г. на обсужденіе земскихъ 
собраній предложенъ былъ проектъ медицин¬ 
скаго совѣта объ установленіи обязательности 
О. для всѣхъ жителей, безъ различія сословій, 
н о назначеніи за уклоненіе отъ О. денеж¬ 
наго взысканіи съ родителей или тѣхъ лицъ, 
на попеченіи коихъ находятся дѣти. Боль¬ 
шинство земскихъ собраній высказалось за 
необходимость обязательнаго 0. Земскій уч¬ 
режденія нѣкоторыхъ губ., поставленныхъ въ 
болѣе выгодныя условіи по отношенію къ О., 
тогда же нашли возможнымъ ввести обяза¬ 
тельное 0. (СПб, симбирское, екатернно- 
славское уѣздныя земства). Нѣкоторыя зем¬ 
ства- встрѣчали затрудненія какъ въ недо- 
статіЛ оспопрививателей, такъ и въ плохомъ 
способѣ разсылки оспенной матеріи; въ ви¬ 
дахъ устраненія этихъ неудобствъ земствами 
устраиваются собственные оспопрививатель¬ 
ные институты. Къ числу наиболѣе благо¬ 
устроенныхъ оспопрививательныхъ институ¬ 
товъ принадлежатъ институты въ Казани и 
Курскѣ. Существеннымъ тормазомъ къ рас¬ 
пространенію въ Россіи 0. являются преду¬ 
бѣжденія невѣжественной массы населеніи, 
особевио сильныя среди раскольниковъ, ко¬ 
торые неизгладимые рубцы отъ заживленія 
пустулъ привитой вакцины считаютъ печатью 
антихриста и всячески стараются избѣжать 
нхъ. Въ общемъ, земства ведутъ дѣло О. до¬ 
вольно дѣятельно, но безъ общаго плана. Объ 
успѣхахъ, достигнутыхъ въ этомъ отношеніи 
отдѣльными земствами, ср. «Матеріалы по О.», 
которые печатаются въ приложеніи къ «Жур¬ 
налу Русскаго Общества Охраненія На¬ 
роднаго Здравіи» (189і)—97 г.). Въ губ. не- 
зеискихъ заботы о распространеніи 0. лежатъ 
на оспенныхъ комитетахъ, существующихъ въ 
уѣздныхъ городахъ; губернскіе оспенные ко¬ 
митеты сохранены въ Сибири,въ прочихъ же 
не-земскихъ губерніяхъ обязанности ихъ пе¬ 
реданы общимъ присутствіямъ губернскаго пра¬ 
вленія. Уѣздные оспенные комитеты соста¬ 
вляются пзъ уѣзднаго предводителя дворян- 
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ства, .благочиннаго протоіерея, уѣзднаго ис- 
правннна. полиціймейстера, уѣзднаго врача н 
городского головы илн одного изъ почетнѣй¬ 
шаго купечества. Оспенные комитеты имѣютъ 
своею обязанностью; приведеніе въ извѣст¬ 
ность въ каждой губерніи числа малолѣтни.хъ 
дѣтей, у которыхъ не было еще оспы, и веденіе 
имъ правильнаго счета; попеченіе, чтобы вездѣ 
знающими людьми прививаема была предохра¬ 
нительная оспа всѣмъ дѣтямъ безъ изъятія; 
снабженіе прививателей свѣжею оспенною ма¬ 
теріей и инструментами; безвозмездное обу¬ 
ченіе прививанію оспы всѣхъ желающихъ. 
І^бернскіе комитеты непосредственно подчи¬ 
няются министерству внутр. дѣлъ, а коми¬ 
теты уѣздные — губернскому. Не-земскія гу¬ 
берніи снабжаются детритомъ изъ оспоприви¬ 
вательнаго инсти'^та, содержимаго въ Каме- 
непъ-Иодольскѣ Ими. человѣколюбивымъ об¬ 
ществомъ, и изъ центральнаго телятника въ 
Вильнѣ; въ Сибири детритъ изготовляется ир¬ 
кутскимъ городскимъ телятникомъ, въ Средней 
Азіи—ташкентскимъ депо. 
Русское законодательство, такимъ образомі., 

вообще не устанавливаетъ начала обязатель¬ 
ности О., но вмѣстѣ съ тѣмъ содержитъ въ 
себѣ слѣдующее неопредѣленное правило: «если 
въ селеніи окажется натуральная оспа, то для 
скорѣйшаго преіфащенія сей опасной эпиде- 
мнческой болѣзни должно немедленно привить 
предохранительную оспу всѣмъ дѣтямъ, коимъ 
оиа еще привита не была», и притомъ «не 
только въ томъ селеніи, гдѣ натуральная оспа 
оказалась, но и въ близъ лежащихъ» (ст. 749 
Врач. уст., изд. 1892 г.); за неисполненіе этого 
правила мѣстная полиція подлежитъ отвѣт¬ 
ственности по 85К ст. Улож. о наказ. Отъ по¬ 
ступающихъ въ школы обязательно требуется 
свидѣтельство о привитіи оспы. Вакцинація 
я даже ревакцинація производятся большин¬ 
ству новобранцевъ. Такъ, въ 189,4 г. вакци¬ 
нированы 97722 новобранца, а ревакциниро- 
ваны 19579і. Прививаніе предохранительной 
оспы въ уѣздахъ дозволяется всякому (въ 
томъ числѣ и женщинамъ), кто, по испытанію 
мѣстныхъ врачей, признается имѣющимт. по¬ 
требныя для того свѣдѣнія и получитъ о 
томъ свидѣтельство: но прививать оспу эти 
лица должны не иначе, какъ получаемою отъ 
врачей матеріей. А. Я. 
Осса:,^) О. (’Оаао, Фг|(П), Гаша) - вѣст¬ 

ница Зевса ("Оаоа аууеХос), боГИНЯ МОЛ¬ 

ВЫ и сказаній; Виргилій называетъ ее дочерью 
земли, сестрою Энкелада и Кея; Овидій го¬ 
воритъ, что она жила во дворцѣ, построенномъ 
изъ звучащей мѣди и расположенномъ между 
моремъ, землею и небомт., на рубежѣ трехъ 
царствъ природы, откуда видно все и куда 
долеталъ всякій звукъ. 2) О. (’Оааа)—лѣсистая 
гора въ Ѳессаліи, на берегу Ѳермейскаго зал., 
отдѣленная отъ лежащаго на сѣв.-зап. Олимпа 
Темпейскою долиной и подходящая своими 
отрогами на ЮВ къ горѣ Пеліону: отсюда сло¬ 
жилось преданіе о томъ, какъ титаны нагро¬ 
моздили горы Оссу и Пеліонъ на Олимпъ. 
Высота горы, приблизительно, 5000 фт. Теперь 
гора 0. наз. Киссаво. Н. О. 
Оеса (Мельхіоръ фонъ-Озза, 1506—1557)— 

нѣм. юристъ; былъ совѣтникомъ саксонскихъ 

герцоговъ, потомъ курфюрста саксонскаго Ав¬ 
густа. Ему принадлежитъ важный трудъ по го¬ 
сударствовѣдѣнію, изданный послѣ его смерти; 
«Ргийевііа гевиаііѵа» (I, Франкфуртъ, 1607, П, 
Вольфенбюттель, 1622; полное изданіе 1717). 
Онъ высказывается здѣсь противъ увлеченія 
войною, рекомендует!, сокращеніе придвор¬ 
ныхъ штатовъ и учрежденіе особаго адми- 
нистр. ьовтроля. Какъ убѣжденный меркантв 
листъ, О. энергично возстаетъ противъ вывоза 
монеты; стоитъ за реформу тюремнаго дѣла 
п ограниченіе пытки; рекомендуетъ таксы 
на жизненные припасы, ограниченіе роскоши 
полицейскими мѣрами и т. п. 0. написалъ еще 
трактатъ о контрактахъ и оставилъ дневниі.ъ, 
захватывающій время съ ібИ по 1555 г. Ср. 
V. Вапеепп, «Оокіог МеісЬіог топ Озза» (Лиц., 
18581, и КозсЬег, «2ттеі засЬзізсЬе Віааізттігіе 
іт XVI ц, XVII ^аЬгЬ.» («АгсЫт Шг засЬзі¬ 
зсЬе безсЬісЫе», І, Лпц., 18()2). 
Осеет-ь (Оззеіі)—гор. въ англ, графствѣ 

Іоркширъ, въ Вестъ-Ридингѣ, въ И км. отъ 
Лидса; 10984 жит.; полотняныя н ткацкія 
фабрики. 
Оссіанъ (кельт. Оізіп; ирланд. Оззіп или 

Озеіц) — вмѣстѣ со своимъ отцомъ, Финъ 
Мак-Куммаломъ, стоить въ центрѣ обшир¬ 
наго цикла кельтскихъ сказаній. Согласно пре¬ 
данію, они жили въ Ирландіи, въ III в. вашей 
эры. Какъ Финъ Мак-Куммалъ, такъ н его 
сынъ Оссинъ управляли «финіями» пли «.фе¬ 
ніями», которые составляли въ древней Ирлан¬ 
діи постоянную армію (фіанну), пользовав¬ 
шуюся огромными привилегіями. Доступъ въ 
нее былъ обставленъ разными трудностями; 
желающій получить званіе фвнія долженъ 
былъ обладать не только военной доблестью, 
но также быть поэтомъ п знать всѣ «12 
книгъ поэзіи». Страна много страдала отъ 
такого привилегированнаго сословія, заяв¬ 
лявшаго притязанія даже на ограниченіе ко¬ 
ролевской власти. Въ концѣ III в. ирланд¬ 
скій король Карбъ вступилъ въ открытую 
борьбу съ фіанной, во главѣ которой стоялъ 
Оссинъ. Битва при Гобарѣ въ 274 году 
подорвала господство фіанны, но вмѣсіѣ 
съ тѣмъ нанесла тяжелый ударъ военнымъ 
силамъ Ирландіи п измѣнила весь строй 
древней ирландской жизни. Послѣдній изъ 
фивіевъ, пережившій битву при Гобарѣ, былъ 
Оссинъ или О. Народная ■ фантазія послѣду¬ 
ющихъ вѣковъ надѣлила его и его отца ска- 
зочно-миепческнмъ ореоломъ. Оба они сдѣла¬ 
лись любимѣйшими героями народныхъ пѣсенъ 
и сказаній; Финъ Мак-Куммалъ—какъ пред¬ 
ставитель блестящаго прошлаго, Оссинъ, слѣ¬ 
пой и несчастный—какъ послѣдній его обло¬ 
мокъ. Народная фантазія заставляетъ О. про¬ 
жить гораздо дольше возможной человѣческой 
жизни и дожить до появленія св. Патрика, въ 
лицѣ котораго христіанство нанесло еще болѣе 
рѣшительное пораженіе старому языческому 
міру Ирландіи. По другимъ версіямъ, О. вер¬ 
нулся изъ страны вѣчной юности (Елпсейскія 
поля языческой Ирландіи) уже послѣ побѣды 
христіанства и встрѣтился со св. Патрикомі,. 
Объ ихъ свиданіи существуетъ масса легендъ, 
сказокъ, пѣсенъ и т. п.. Черезъ пятнад¬ 
цать вѣковъ послѣ битвы при Гобарѣ, ві, 
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1760 Г., появилась въ Эдинбургѣ книга подъ 
заглавіемъ; «Ргаешепів оГ апсіепі роеігу, соі- 
Іесіесі іп іЬе Ыі^ЫапсІз апб иаи8Іа1,еб Ггош іЬе 
даеііс ог ег8е Іапдиаде Ьу Зашез МасрЬегзоп». 
Никому до тѣлъ поръ неизвѣстный Джемсъ 
Макферсонъ (см.) въ предисловіи къ сво¬ 
ему изданію называетъ себя простымъ пере¬ 
водчикомъ старинной рукописи, сохранившей 
поэзію барда 0., жившаго въ Горной Шотлан¬ 
діи въ III в. Сначала вышло всего 15 поэмъ; 
но общество богатыхъ шотландскихъ патріо¬ 
товъ, польщенное въ своей національной гор¬ 
дости успѣхомъ этой книги, дало ѢІаі.ферсону 
средства на новое путешествіе въ Шотлан¬ 
дію, слѣдствіемъ котораго явилось новое из¬ 
даніе пѣсенъ, значительно пополненное, а въ 
1765 г. появилось и третье, заключавшее въ 
себѣ 22 поэмы и предисловіе Блэра, про¬ 
фессора рвторики п литматуры въ эдин¬ 
бургскомъ университетѣ. Поэмы были пере¬ 
ведены на всѣ европейскіе языки; ими зачи¬ 
тывались всѣ, и сначала никто не сомнѣ¬ 
вался въ ихъ подлинности; въ О. видѣли та¬ 
кое же прямое отражааіе народной поэзіи, 
какъ въ Иліадѣ и Одиссеѣ. Въ 7іі-хъ годахъ на¬ 
чали возникать нѣкоторыя сомнѣнія относи¬ 
тельно подлинности иоэмъ; поэтъ Юнгъ по¬ 
совѣтовалъ Макферсону показать рукопись, 
съ которой онъ переводилъ, какимъ - нибудь 
спеціалистамъ, чтобы они могли констатиро¬ 
вать вѣрность перевода. Маі.ферсонъ не толь¬ 
ко не исполнилъ совѣта Юнга, но вообще 
совсѣмъ не отвѣчалъ на нападіш своихъ про¬ 
тивниковъ, всецѣло предоставляя борьбу съ 
ними своимъ друзьямъ, н только въ 1779 г., 
послѣ рѣзкихъ выходокъ критика Джонсонаі 
заявилъ, что выставитъ своп оригиналы у. 
книгопродавца Беккера въ Эдинбургѣ; но 
обѣщаніе это такъ и не было исполнено. Раз¬ 
горавшійся все болѣе и болѣе споръ услож¬ 
нился еще п національнымъ вопросомъ: до 
Макферсона нпкто не оспарпвнлъ ирландскаго 
происхожденія фіініанскихъ героевк, п ир¬ 
ландцы были уязвлены въ своей національ¬ 
ной гордости. Въ 1797 г. была созвана ком¬ 
миссія для разслѣдованія вопроса о подлин¬ 
ности Макферсоновсі.аго 0.; она работала 8 
лѣтъ, но результаты ея работъ оказались весь¬ 
ма незначительными: прошло больше 30 лѣтъ 
со времени появленія поэмъ 0., многое измѣ¬ 
нилось въ Горной Шотландіи, куда проникла 
п книга Макферсона, и старое такъ смѣ¬ 
шалось съ новымъ, что не было' возможности 
разобраться; никакихъ древннхъ рукописей не 
было найдено. Бумаги, опублик'ованныя по¬ 
слѣ смерти Макферсона, еще болѣе запутали 
дѣло: у него нашлось только 11 пѣсенъ на 
гэльскомъ нарѣчіи п двѣ большія эпопеи, 
«Фингалъ» н «Темора». переписанныя рукою 
самого Макферсона. Въ виду этого подлол:- 
ность поэмъ О. была признана всѣмн, и о ней 
до спхъ поръ говорятъ въ учебникахъ исто¬ 
ріи литературы. Въ настоящее время, одна¬ 
ко, это обвиненіе не должно ставиться таіа 
рѣзко: не смотри на поднятую критикой бу¬ 
рю, вопросъ о подложности 0. далеко еще не 
можетъ считаться рѣшеннымъ. Никто въ на¬ 
стоящее время не оспариваетъ ирландскаго 
происхожденія 0., но не подлежитъ сомнѣнію 

и то, что жители Ирландіи и сѣв. Шотландіи 
принадлежали къ одному племени и сохраня¬ 
ли до поздняго времени свои національныя 
черты, такъ паьъ находились въ постоянныхъ 
между собою сношеніяхъ и не были романи¬ 
зованы; весьма вѣроятно, что жители Горной 
Шотландіи были выходцы изъ Ирландія. Ни¬ 
кто не оспариваетъ и того, что Оссі айовская 
легенда имѣетъ своимъ отечествомъ Ирландію, 
но столь же достовѣрно, что и Шотландія 
имѣетъ свою Оссіановскую легенду. Это дока¬ 
зывается найденнымъ не такъ давно «Лесмор- 
ск'имъ Сборникомъ» 1555 г., въ которомъ есть 
пѣсня, приписанная О. и до такой степени 
схожая въ тонѣ и сюжетѣ съ поэмами Мак¬ 
ферсона, что не остается сомнѣнія въ нхъ 
ближайшемъ родствѣ. Въ виду этого сборника 
падаегь и обвиненіе Макферсона въ томъ, 
что меланхолическій тонъ его поэмъ есть про¬ 
дуктъ культуры ХѴЩ в.; мы з^аемѣ теперь, 
что этотъ тонъ присущъ шотландской легендѣ. 
По всей вѣроятности, Макф^сонъ во время 
своей поѣздки въ Горную Шотландію, куда, 
какъ теперь извѣстно, его сопровождали два 
знатока мѣстнаго на^чія (Александръ Мак¬ 
ферсонъ п Морисонъ), собралъ и записалъ 
устныя преданія и издалъ ихъ ъъ литератур¬ 
ной обработкѣ, при чемъ внесъ далеко не такъ 
много своего личнаго, какъ полагаютъ; въ 
этомъ несомнѣнно убѣждаетъ изученіе эпите¬ 
товъ въ его поэмахъ. Личное участіе Макфер¬ 
сона замѣтно, главнымъ образомъ, въ туман¬ 
ныхъ опнсанінхъ природы, въ пристрастіи къ 
луннымъ ночамъ, къ обросшимъ мохомъ зам¬ 
камъ и т. п. Всѣ поэмы Маі^ерсоиа мож¬ 
но раздѣлить на 3 группы. Поэмы первой 
группы или были записаны тщательнѣе, или 
же въ основу ихъ дѣйствительно легъ какой- 
нибудь письменный памятникъ: онѣ ярче от¬ 
разили народное творчество. Изъ эпитетовъ, 
встрѣчающихся въ этой группѣ поэмъ, есть 
очень характерные и ничѣмъ не напоминаю¬ 
щіе ни романтическую поэзію, ни Гомера; 
встрѣчаются также в двойныя сравненія, 
напр. «руки битвъ» (воины). Другая группа 
пѣсенъ носитъ слѣды свода, но врядъ ли этотъ 
сводъ могъ сдѣлать Макферсонъ; вѣроятнѣе, 
что сдѣланъ онъ і.-ѣмъ-ннбудь ближе стоявшимъ 
къ народу. Эта группа могла бы имѣть очень 
большое значеніе для изученія кельтской на¬ 
родной поэзіи, какъ сохранившая слѣды обра¬ 
зованія эпопей и представляющая собою един¬ 
ственный образчикъ третьяго фазиса въ разви¬ 
тіи кельтскаго эпоса; но значеніе ея почти уни¬ 
чтожено самимъ Макферсономъ, и вопросъ 
остается неразрѣшеннымъ. Къ третьей группѣ 
принадлежатъ поэмы совершенно искусствен¬ 
ныя, съ дѣланными, вычурными описаніями, 
изобилующія гомеровскими эпитетами, со¬ 
вершенно не свойственными кельтскому на¬ 
родному творчеіству: «быбтроногій, лучезар¬ 
ный» п т. п. Какъ бы мало ни было зна¬ 
ченіе Макферсоновскаго 0. для исторія разви¬ 
тія эпоса, произведеніе это сыграло очень боль¬ 
шую роль въ исторіи всемірной литературы; 
вліяніе его не переставало чувствоваться до 
половины нашего столѣтія, не смотря на полное 
убѣжденіе въ его подложности. Въ Англіи 
Вальтеръ-Скоттъ, поэты Озерной школы, даже 



318 ОсСОВЕЦКІЙ ПОДЕЪ—Оссолинскш 

Байронъ отразили на себѣ это вліяніе, но 
нигдѣ не было оно такъ прочно, какъ въ Гер¬ 
маніи, гдѣ Клопштпкь, Гемеръ, геттингенскіе 
барды, поэты 8іигт ппб Ьгап^’а явились его 
вѣрными адептами, и даже Гете заставилъ 
своего Вертера сказать: «О. вытѣснилъ изъ 
моего сердца Гомера»! Вліяніе О. легко про¬ 
слѣдить и у насъ, до Пушкина включительно. 
Подобно тому, какъ въ средніе вѣка кельтскіе 
сюжеты получили широкое распространеніе 
въ 1аі8 и романахъ круглаго стола, теперь, бла¬ 
годаря Маісферсоновскому О., они вновь обо¬ 
шли всю Европу, при чемъ въ обоихъ случа¬ 
яхъ имѣли значеніе не только сюжеты, но п 
идеи и стиль; въ романахъ круглаго стола— 
идеалъ благороднаго рыцаря, культъ женщи¬ 
ны, въ поэмахъ Макферсона — элегическій 
колоритъ, любовь къ необычайному IIчудесному, 
однимъ словомъ все то, что понимается подъ 
выраженіемъ «Оссіанизма». На рус.яз. имѣется 
два перевода О.: Кострова, о-О., сынъ Финга¬ 
ловъ, бардъ ПІ в.: гальскія стихотворенія» 
(М., 1792), п Балобановой. «Поэмы О. Джемса 
Макферсона» (изслѣдованіе, переводъ п при¬ 
мѣчанія, СПб., 1891). Ср. Таіту, «Віе ПиесЬ- 
іЬеіі й. ІЛейег Оьзіапз» (Лпц., 1840); \Ѵііі(1і5сЬ, 
«Віе аІІігізсЬе Йа^е ипй (1іеОз5іапГгаее»(«Ѵег- 
Ііапйі. (іег РЬіІоІойептегзаш. га (Зега», 1878); 
Віаскіе, «ТЬе Іапёиаце апй Іііегаіпге оГ іЬе 
ЙсоНізЬ НійЫанйз» (Эдинбургъ, 1876); О’Сиггу, 
«Маппегз апй Спзюшз оГ іЬе апсіепі ІгізЬ» 
(Лонд., 1876). Е. Балобанова. 
Омміа—см. 0. 
Осеовецпііі крѣпостной пѣхотный 

полкъ—сформированъ въ 1863 г. подъ на¬ 
званіемъ динабургскаго крѣпостного баталіона, 
который, послѣ разныхъ переформированій, 
получилъ въ 1889 г. нынѣшнее свое названіе. 
Оссовекій (Готфридъ Осиповичъ) — ге¬ 

ологъ, изслѣдователь Волыни (1835—97), обу¬ 
чался въ житомирской гимназіи, дальнѣйши.мъ 
образованіемъ обязанъ лично себѣ. Съ 1860 г. 
начинаются его изслѣдованія Волыни, ведшіяся 
въ теченіе 10 лѣтъ. Кромѣ ряда статей въ <Во- 
лын. Губ. Вѣд.» и др. изданіяхъ; очень важны 
его изслѣдованію; «Геологическо-геогиостич. 
очеркъ Волынской губ.» (въ «Трудахъ Волын. 
Стат. Ком.», 1867) п «Изъ путевыхъ замѣ¬ 
токъ по Жптомірскому и Овручскпму уу.» 
(Житом., 1868). Имъ установлены мѣстона¬ 
хожденія фарфоров. глины, различныя видо¬ 
измѣненія гранита; открыта новая горная по¬ 
рода, названная «волынитомъ» н заинтересо¬ 
вавшая другихъ ученых!.. Въ «Трудахъ III 
Археол. Съѣзда» (въ Кіевѣ) появились его 
статьи: «О каменномъ матеріалѣ, изъ кото¬ 
раго построены древнѣйшіе памятники Кіева» 
и «О каменномъ вѣкѣ въ Овручскомъ и Ду¬ 
бенскомъ уу.». Составленная 0. геологн- 
ческо-геогностическая коллекція Волыни при¬ 
надлежитъ теперь житомирской публичной 
библіотекѣ. 1874 — 78 гг. О. посвятилъ из¬ 
слѣдованію запади. Пруссіи н много порабо¬ 
талъ для коллекціи музея въ Торнѣ. Въ 1870 г. 
былъ вызванъ антропологич. коммиссіей кра¬ 
ковской акд. для изслѣдованій пещеръ близъ 
Кракова. Въ «Трудахъ» краковск. акд. 0. по¬ 
мѣстилъ рядъ статей по антропологіи и архео¬ 
логіи края. Въ 1880 г. въ Пари;кѣ нмъ издана 

геологнч. карта Волыни. Въ I т. УІ археолог, 
съѣзда напечаталъ «Опытъ хронология, клас¬ 
сификаціи находокъ каменнаго вѣка въ цен¬ 
тральной п Брет. Европѣ». О. произвелъ 
рядъ археология, раскопокъ, между прочимъ, 
изслѣдованіе замѣчательной пещеры БерЖхов- 
ской, близъ Ойцова. Съ 1892 г. (І. занимался 
изслѣдованіями по геологіи и археологіи Си¬ 
бири II въ то же время издалъ; «О геология. 
II палеонтология, характерѣ пещеръ юго-зап. 
Россіи п Галиціи» (1892), «Отчетъ о геология, 
изслѣдованіяхъ для изысканія источниковъ 
водоснабженія Томска» (1895), «Гео-гидрологич. 
изслѣдованія Томскаго п Маріинскаго окру¬ 
говъ» (1896). 
Оееовекііі (Ми.хаилъ Оззоггзкі)—поль¬ 

скій экономистъ 2-й половины XVIII в. Онъ 
участвовалъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ 
П. Потоцкаго, основывалъ фабрики, былъ дру- 
гомъиединомышленникомъ Коллонтая, который 
очень восхваляетъ его въ «ЬізіасЬ ао Маіа- 
сЬоггзкіейО». Особенно старался О. о поднятіи 
финансовъ Польши. Въ своей брошюрѣ «О 
рошпойепіи йосіюйбіѵ рпЫіслпусЬ» (Варшава, 
1788) онъ предлагаетъ продажу староствъ и 
обращеніе ихъ въ наслѣдственныя имущества. 
Въ 1791 г. 0. вошелъ въ составъ финансовой 
депутаціи сейма, но проектъ его, принятый 
депутаціей, былъ отвергнутъ сеймомъ. 
Осеовскііі (Юлій-Янъ) — польскій лин- 

гвистт. п этнографъ (1855— 1882), издалъ въ 
1880 г. въ Торнѣ «2аЬуікі )§гука йаітпусіі 
Ргизогг», собиралъ матеріалы для этногра¬ 
фіи Мазуровъ, помѣщалъ этнография, статьи 
въ «.^іепеиш» іі «Взіеппік'ѣ Рогп.». 
Осевліівскіс — графскій п дворянскій 

родъ, герба Топоръ. Ясько-Нпколай Овпа пзъ 
Оссолпна былъ маршаломъ великимъ корон¬ 
нымъ (ф 1387). О канцлерѣ князѣ Юріи 0. см. 
ниже. Подскарбій великій коронный Францъ- 
Максимпліанъ 0. (ф 1756) получи,іъ въ 1736 г. 
титулъ герцога и званіе пэра Франціи. Гр. Іо¬ 
сифъ 0. (фі760) былъ посломъ въ Вѣнѣ, а по¬ 
томъ воеводою подляскіімъ. Объ Іосифѣ-Ма¬ 
ксимиліанѣ 0. см. ниже. Родъ 0. внесенъ въ 
книги дворянъ Царства Польскаго н въ VI 
часть родосл. книги Волынской губ. 
Осс о л вис к і ■■ (Іосифъ- Максимилі анъ)— 

польскій библіографъ н иеториіп> (1748—1826). 
Рано заинтересовался отечественной исторіей 
и литературой и сталъ собирать библіотеку. 
Отправившись, въ 1786 г. въ качествѣ члена 
Галицкой депутаціи къ Леопольду II въ Вѣну, 
О. остался тамъ навсегда; энергично ратовалъ 
за распространеніе просвѣщенія въ Галиціи, 
п ходатайствами передъ императоромъ, п 
статьями («О роіггеЪіе иаикі ргаіѵа іт кгаіи 
паззуш» II др.); велъ дружбу съ учеными сла¬ 
вистами. Свои огромныя собранія книгъ и 
рукописей, музей и большіе капиталы О. по¬ 
жертвовалъ на образованіе польскаго націо- 
нальпаго института во Львовѣ (см. Львовскій 
институтъ Оссолинскихъ, XVIII, 13»). Изъ 
соч. 0. наиболѣе цѣнно: «'ѴѴіайотозсі Ьізіо- 
гус2ію-кгуіус2пе йо (ігіе)6гг Иіегаінгу роі- 
8кіе,і» (Краковъ, 1819—22, 3 т.; 4-й т. изданъ 
по рукописи 0., Бѣлёвскимъ, въ 1852 г.). 
Оеео.іііііекііі (ІОрій С)$80Ііб$кі)—выда¬ 

ющійся польскій государственный дѣятель 
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(1595—1650). Восемь лѣтъ провелъ въ различ¬ 
ныхъ заграничныхъ университетахъ. Сигиз¬ 
мундъ Ш отправилъ его къ англійскому ко¬ 
ролю Іакову I, чтоРы склонить его къ содѣй¬ 
ствію въ предстоявшей войнѣ съ турками. 
Владиславъ ІУ посвящалъ его въ самые тайные 
свои планы. Всѣ приготовленія,к-ъ новой (несо¬ 
стоявшейся) турецкой войнѣ, наполнявшія по¬ 
чти все правленіе Владислава ІУ, ведены были 
О. Въ 1633 г. онъ былъ посланъ въ Римъ къ 
папѣ Урбану УІ1І; оттуда заѣхалъ въ Венецію 
для заключенія торговаго трактата п для пе¬ 
реговоровъ о борьбѣ съ турками. На обратномъ 
путв 0. посѣтилъ съ тою же цѣлью Вѣну, гдѣ 
получилъ отъ имп. Фердинанда II княжескій 
титулъ. Въ 1643 г. назначенъ канцлеромъ ко¬ 
роннымъ. Сеймъ 1646 г., на которомъ шляхта 
оказала упорное противодѣйствіе проекту вой¬ 
ны съ Турціей, разбилъ нсѣ планы короля 

*и всѣ приготовленія О. Въ эпоху безкоролевья, 
когда казаки громили одинъ за другимъ поль¬ 
скіе отряды, О. выступилъ представителемъ 
примирительной политики. Стараясь ускорить 
избраніе короля, онъ ратовалъ за Яна-Іши- 
міра. Послѣдній слѣдовалъ вообще его совѣ¬ 
тамъ и старался поддерживать его политику. 
Въ 1649 г. ему удалось разрушить союзъ ка¬ 
заковъ съ татарами и заключить миръ съ ха¬ 
номъ крымскимъ. Главнѣйшимъ зломъ поли¬ 
тическаго строя Польши О. считалъ слишкомъ 
большое развитіе правъ шляхты въ ущербъ 
власти короля; его ^лія были направлены 
къ усиленію коровы. Шляхта ненавидѣла его 
и старалась досаждать ему даже въ мелочахъ: 
сеймъ 1638 г. запретилъ ему носить княже¬ 
скій титулъ, какъ полученный за границей, 
и даже издалъ общій запретительный законъ 
въ этомъ смыслѣ. Въ день смерти О. цирку¬ 
лировало двустишіе: 

«Вагбзо іѵззузсу іаііца йцізсіа ш§йа іе^о 
Віа Іе^о, йе іак рбйио расіі іеп Іоз па 

іііезо» 
(т. е. всѣ жалѣютъ по поводу смерти этого 
человѣка—жалѣютъ, что смерть пришла къ 
нему такъ поздно). Сочиненія О.: «Ве оріі- 
шо 5іаш геіриЫісаел (1614), «^ие8^іоие8 то- 
га1ез> (Падуя, 1615), іМегспгіиб Вагтаііспз» 
(Данцигъ, 1645). Его автобіографія напеч. въ 
сЦргаѵгогб. 2ак1. Оззоі.г, 1875 г. Ср. ЬиФѵік 
КиЬаІа, «Дегзу 0.> («Ргзеггойп. паик. ііііег.», 
1878—80). К. X. 
Оетпіілепіе въ опасности и неока- 

.аиіе помощи поіибаюаделу—форма преступле- 
Чй противъ жизни, взгляды на которую суще- 
'твенио измѣнялись въ разныя эпохи развитія 
' головваго права. Римское право признавало 
наказуемымъ неоказаніе помощи погибающему 
отъ преступнаго дѣяніи злоумышленника, под¬ 
водя это подъ понятіе попустительства (см.). На 
той же почвѣ стояла общенѣмецкая Доктрина 
XVI—XVII вв., а практика, подъ вліяніемъ 
каноническаго права, не отличавшаго понятіи 
преступленія отъ понятія грѣха, шла дальше, 
распространяя обязанность помогать на слу¬ 
чаи опасности отъ силъ природы, если по¬ 
мощь возможна безъ личной опасности для 
помогающаго. Въ началѣ XVII в. въ Швей¬ 
царіи былъ случай смертной казни за непо- 
давіе хорошимъ пловцомъ помощи утопав¬ 

шимъ. Общая обязанность помогать лицамъ, 
находящимся въ опасности, признавалась п 
въ прусскомъ земскомъ правѣ. Большинство 
нѣм. кодексовъ текущаго столѣтія признавало 
наказуемымъ лишь 0. въ опасности, происте¬ 
кающей отъ злой воли человѣка. Теоретиче¬ 
ское обоснованіе наказуемости такого попу¬ 
стительства пытались дать въ началѣ XIX 
стол. нѣм. криминалисты Штюбель и Ворстъ, 
исходя изъ того положенія, что взаимопомощь 
является безусловнымъ требованіемъ обще¬ 
житія и составляетъ общеюридическую обя¬ 
занность. Съ распространеніемъ ученія Кан¬ 
та, по которому задача права исчерпывается 
устраненіемъ возможности вредить другъ другу, 
обязанность помогать другимъ членамъ обще¬ 
ства стала считаться не юридическою, а нрав¬ 
ственною, не допускающею никакихъ прину¬ 
дительныхъ, а тѣмъ болѣе карательныхъ мѣръ. 
Съ этой точки зрѣнія наказуемость 0. ві. 
опасности лишается всякой почвы. Попытку 
вновь создать такую почву представляетъ со¬ 
бою теорія, высказанная Фейербахомъ и пол¬ 
нѣе мотивированная Шпангенбергомъ: она 
признаетъ наказуемымъ такое 0. безъ помощи, 
которое является нарушеніемъ спеціальныхъ 
обязанностей, возложенныхъ на кого-либо го¬ 
сударствомъ или принятыхъ кѣмъ-либо на 
се^ въ силу договора. Другая теорія, намѣ¬ 
ченная въ основныхъ чертахъ Луденомъ и 
развитая Глазеромъ, а у насъ—Таганцевымъ, 
исходитъ изъ той мысли, что бездѣйствіе (ка¬ 
ким ь является О. безъ помощи) можетъ слу¬ 
жить способомъ нарушеніи запретительной 
нормы (въ данномъ случаѣ: «не убій»), если 
оно находится въ извѣстной связи съ поло¬ 
жительною дѣятельностью виновнаго, обу- 
словливаюпіею необходимость вмѣшательства, 
при наступленіи извѣстныхъ условій. Таішя 
положительная дѣятельность можетъ заклю¬ 
чаться въ соглашеніи между жертвою и ви¬ 
новнымъ (хорошій пловецъ, убѣдившій дру¬ 
гого уплыть въ опасное мѣсто, обѣщая ему 
въ случаѣ надобности помощь, не выполнилъ 
своего обѣщанія, и тотъ утонулъ) или же сво¬ 
диться къ принятію на себя особыхъ обязан¬ 
ностей (нянька, ве вытащившая ребенка изъ 
воды; отецъ, лишившій пищи ребенка). Съ 
вышеизложенной точки зрѣнія наказуемость 
0. въ опасности п неоказанія, помощи выте¬ 
каетъ изъ обцщхъ постановленій объ убійствѣ 
и увѣчьѣ; вотъ почему современные кодексы, 
а за ними н проектъ новаго русскаго уголов¬ 
наго уложенія, не содержатъ спеціальныхъ 
постановленій по этому предмету, предоста¬ 
вляя разработку вопроса доктринѣ и практикѣ. 
Установленіе причинной связи между бездѣй¬ 
ствіемъ лица, обязаннаго вмѣшательствомъ, іі 
понесеннымъ вредомъ можетъ служить осно¬ 
ваніемъ къ отвѣтственности за дѣйствительно 
наступившій, но не за возможный только ре¬ 
зультатъ. Бываютъ, однако, случаи, когда за¬ 
конъ караетъ О. въ опасности, независимо отъ 
вреда, понесеннаго жертвою: это—случаи умы¬ 
шленной постановки безпомощнаго человѣка въ 
такое пол^женіе, въ которомъ жизнь его под¬ 
вергается опасности. Такіе случаи предусма- 
триваютси особо какъ иностранными законо¬ 
дательствами, такъ и нашимъ проектомъ но- 
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ваго уголовнаго уложенія, который посвя¬ 
щаетъ отдѣльную главу О. в» опасности въ 
техническомъ значеніи слова. Объектомъ этого 
преступленія можетъ быть, по проекту (кото¬ 
рый даетъ болѣе широкое опредѣленіе безпо- 
мощвоств, чѣмъ, наир., германское уложеніе), 
лицо, лишенное возможности самоохраневія 
по малолѣтству, дряхлости или вслѣдствіе тѣ¬ 
леснаго недостатка, болѣзни, безсознательнаго 
или иного безпомощнаго состоянія; субъек¬ 
томъ—лицо, которое по закону или по добро¬ 
вольно принятой на себя обязанности должно 
было имѣть попеченіе о безпомощномъ чело¬ 
вѣкѣ. Отвѣтственности за 0. въ опасности 
можетъ подлежать и лицо, не обязанное попе¬ 
ченіемъ о безпомощномъ, если опасность для 
безпомощнаго имъ же создана. Подъ повнтіе 
О. въ опасности проектъ подводитъ также со¬ 
отвѣтствующіе проступки корабельщиковъ и 
иныхъ проводниковъ. Онъ устанавливаетъ, на¬ 
конецъ, отвѣтственность за неисполненіе пра¬ 
вилъ, установленныхъ закономъ или закон¬ 
нымъ постановленіемъ власти относительно 
оказаніи помощи больному, или находящемуся 
въ безсознательномъ состояніи (что можетъ 
имѣть особое значеніе въ случаѣ эпидеміи). 
Неисполненіе такихъ правилъ со стороны вра¬ 
ча является увеличивающимъ вину обстоя¬ 
тельствомъ, но сама по себѣ неявка къ боль¬ 
ному врача, не сопряженная съ нарушеніемъ 
особыхъ правилъ объ оказаніи помощи боль¬ 
ному, по проекту не наказуема. 
Дѣйствующее уложеніе о наказаніяхъ стоитъ 

на старой почвѣ. Наказывая вообще всякое 
попустительство (см.), оно сверхъ того уста¬ 
навливаетъ отвѣтственность п за неоказаніе 
помощи погибающему отъ силъ природы. Со¬ 
ставители уложенія о наказ, полагали, что за 
неоказаніе помощи погибающему долженъ быть 
назначенъ арестъ, а если отъ того произошла 
смерть—то и церковное покаяніе. Государ¬ 
ственный совѣтъ при разсмотрѣніи проекта 
Уложенія, устранялъ первое наказаніе и оста¬ 
вилъ (ст. 1621 II 1208 по изд. 1885 г.), только 
покаяніе. Ст. 1209 устанавливаетъ отвѣтствен¬ 
ность за неоказаніе помощи для спасенія гру¬ 
зовъ или товаровъ съ корабля, претерпѣва¬ 
ющаго крушеніе, при чемъ для случаевъ этого 
рода сохранено то наказаніе, арестъ до Я мѣс., 
какое было предположено въ проекй; въ ре¬ 
зультатѣ оказывается, что человѣ.чъ, не ока¬ 
завшій помощи для спасенія бочки съ сель¬ 
дями, наказывается въ уголовномъ порядкѣ, 
а человѣкъ, не вытащившій утопающаго, под¬ 
лежитъ только церковному взысканію. Особен¬ 
ные ниды неоказанія помощи суть: неявка по 
приглашенію іЬ. больному врача, фельдшера, 
повивальной бабки, не оставившихъ практики; 
наказаніе — денежный штрафъ, къ которому 
присоединііется арестъ на нремя отъ 7 дней 
до .8 мѣсяцевъ, если неявившійся зналъ объ 
опасности, угрожающей больному, родильницѣ 
или новорожденному младенцу. 2) Неохраненіе 
продавцомъ въ питейномъ заведеніи пьянаго 
(ст. 127 устава о наказ.); наказаніе—денежный 
штрафъ, независимо отъ послѣдствій. 3) Неока¬ 
заніе помощв кораблямъ при кораблекрушеніи 
или нападеиін на нихъ; наказанія для лицъ 
постороннихъ — церковное покаяніе, денежное 

взысканіе или арестъ, для корабельныхъ слу. 
жителей и водоходцевъ за неоказаніе помощв 
при непріятельскомъ нападеніи — наказанія 
какъ за измѣну (ст. 1208, 1256, 1269 Улож, 
о наказ.). Противодѣйствіе спасенію погиба¬ 
ющихъ прв кораблекрушеніи наказуемо какъ 
предумышленное убійство (ст. 1207). Уложе¬ 
ніе особо предусматриваетъ и случаи посяга¬ 
тельства на жизнь, путемъ поставленія кого- 
либо въ опасное положеніе; они подводятся 
подъ общія постановленія объ убійствѣ (ст. 
1519 и 1520). Наконецъ, Уложеніе содержитъ 
рядъ постановленій объ 0. въ опасности без¬ 
помощныхъ (ст. 1515 — 1518, также ст. 144 
устава о наказ.), не сопряженномъ съ намѣре¬ 
ніемъ лишить жизни. Среди безпомощныхъ 
Уложеніе различаетъ: дѣтей до 8-хъ лѣтняго! 
возраста, дѣтей отъ 3 до 7 лѣтъ п малолѣтнихъ 
старше 7 лѣтъ, но не достигшихъ ѳшѳ того воз¬ 
раста, въ которомъ они могутъ собственны¬ 
ми силами снискивать себѣ пропитаніе; съ та-' 
КИМИ малолѣтними сравниваются больные или 
по ивой причинѣ лишенные силъ или ум¬ 
ственныхъ способностей; послѣднюю кате¬ 
горію Оезпомощннхъ образуютъ путешеству-і 
ющіе. Субъектомъ преступленія признается:' 
относительно наиболѣе безпомощныхъ, именно 
дѣтей до 7-лѣтняго ноъраста—не только роди-і 
тели и лица, обязанныя имѣть попеченіе о та¬ 
комъ ребенкѣ, но и всѣ вообще лица, вмѣвшія| 
при себѣ фактически такого ребенка, а равно и 
соучастники ихъ; относительно менѣе безпо- 
мощны.хъ, именно дѣтей старѣе 7 лѣтъ и боль-і 
ныхъ—только тѣ лица, которыя по закону илві 
договору обязаны были имѣть о нихъ попече-' 
ніе (родители, воспитатели, сидѣлки, врачи п| 
т. п.); наконецъ, относительно путешествую¬ 
щихъ—ихъ проводники, корабельщики, упра¬ 
вляющіе паровымъ двигателемъ в попутчики 
(ст. 1083,1225,1517 и 1518 улож.). Дѣйствіемъ 
внѣшнимъ должно быть покинутіе безпомощ¬ 
наго въ такомъ мѣстѣ илн положеніи, въ ко¬ 
торомъ жизнь его подвергается опасности.^ 
Относительно дѣтей законъ, кромѣ того, преду-і 
сматриваетъ подкинутіе или О. мхъ при усло¬ 
віяхъ, не представлявшихъ опасности для 
жизни, т. е., не въ такихъ мѣстахъ, гдѣ нель¬ 
зя ожидать, что ребенокъ будетъ найденъ (с 
144 устава о наказ.); это дѣяніе является по 
сягательствомъ противъ правъ семейственныхі 
и наказуемо лишь при учииеніи его родителями 
или лицами, обязанными имѣть попеченіе о ре. 
бенкѣ. Наказанія за 0. безъ помощи зависят V 
отъ степени опасности для жизни; обыішовег ( [ 
законъ опредѣляетъ высшее исправительг 1 ' 
наказаніе (ссылку на житье въ Сибирь), но І.' 
подкинутіе или 0. дѣтей моложе трехъ лѣтъ і '■ 
за покинутіе корабельщикомъ корабля, прі 
наличности опасности, онъ даетъ суду праві 
перейти къ наказанію уголовному (поселеніе) 
а за поішнут'іе путешествующаго попутчикомі 
наказаніе значительно мягче (тюрьма); для 
проводника и попутчика, сверхъ того, законъ, 
указываетъ смягчающее обстоятельство, а 
именно, если 0. ими путешествующаго было- 
вызвано самоуправными дѣйствіями оставлен¬ 
наго или ссорою съ ннмъ, къ которой онъ 
самъ подалъ поводъ; наказаніе, въ такомъ слу¬ 
чаѣ. можетъ быть понижено до ареста. А. Я- 
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Оетйплеіііс отемесгии. — Подъ ие- 
дозволеішыяь О. отечества Уложеніе о наказ, 
(ст. а25—327 изд. 1Ь85 г.) разумѣетъ: 1) само¬ 
вольную отлучі.у изъ отечества, съ поступле¬ 
ніемъ на службу пліі въ подданство иностран¬ 
наго государства, н 2) невозвращеніе пзъ-за 
границы по вызову или требованію нашего 
правительства. Въ первомъ случаѣ наказаніемъ 
служитъ лишеніе всѣхъ нравъ ссстоннія н 
вѣчное пзъ предѣловъ Россіи изгнаніе, которое 
въ случаѣ самовольнаго возвоашенія въ Рос¬ 
сію замѣняется ссылі;ою въ Сибирь на посе¬ 
леніе. Тоже наказаніе, но безъ замѣны пзгна- 
нія поселеніемъ, установлено закономъ іі для 
второго случая. Яеиозврашеиіс изъ-за Гранины 
но требованію правительства не наказуемо, 
если оглучішшійся, въ назначенный судомъ 
срокъ, доі.аасеть, что неявка его была вызвана 
пезавпсѣвшпми отъ него или, по крайней мѣрѣ, 
уменьшающими вину его обстоятельствами. 
1І.мѣніе лпць оставившихъ отечество берется 
въ опекунское управленіе; они преднолашются 
безвѣстно отсутствуюіцимн. Проектъ новаго 
уголовнаго улозсенія, кань и ппостранные ко¬ 
дексы, не знаетъ такого преступленія, кш;ъ 
недозволенное О- отечества. 
Остаиж-іііі'! іюетп в ь виду ве- 

■■ріятглв (воепно-юрид.)—предусмотрѣно 
2-І5 ст. Воіінск. уст. о иаі;. п влечетъ за со¬ 
бою смертную казнь, а когда дѣяніе не имѣло 
вредпыхъпослЬдствій—исключеніе изъ слулсбы 
нлн разжалованіе. Въ данномъ случаѣ подь 
словомъ «постъ» разумѣется всякое вообще 
мѣсто, назначенное военнослуаіащему во вре- 
,мя боя плп въ ожиданіи встрѣчи съ непрія¬ 
телемъ. К.-к. 
Остаде (Адріанъ ѵап Озіайе^ — зпаменн- 

тый голландскій жпвопіісепъ п граверъ, род. 
въ 1610 г. въ Гарле.мѣ п образовался тамъ 
подъ руководствомъ Фр. Гальса Старшаго, 
въ учеппкп котораго поступилъ очень юнымъ; 
трудплся въ Гарле.мѣ, подпавъ впослѣдствіи 
вліянію Рембрандта, п умеръ въ этомъ го¬ 
родѣ БЪ 1ба5 г. Нзображалъ сцены изъ крс- 
стьянсікаго п вообще простонароднаго быта, 
пренебрегая въ своихъ картинахъ красотою 
формъ, изяществомъ движеній и глубиною со¬ 
держанія, во воспроизводя дѣйствительность 
съ удивительнымъ пониманіемъ условій жпво- 
писностн, съ необыкновенною гармоніею кра- 
соііъ н съ рѣдкимъ техипческшмъ мастер¬ 
ствомъ. Впрочемъ, достопиство произведеній 
О. не всегда одинаково, п его дѣятельность 
можно раздѣлить на три періода: картины, 
исполненныя имъ раньше 1640—45 гг., отли¬ 
ваются блѣднымъ золотистымъ топомъ, сухо- 
і .ггостыо кнетп, слиипсо.чъ каррикатурнымп 
гипамн изображенныхъ іоловъ, утрирован- 
ностыо движенія фигуръ. Какъ на образцы 
такпхъ работъ 0., можно указать на «Кре¬ 
стьянскую пляску въ шинкѣ» (въ дрезден¬ 
ской галлереѣ), «Деревенскаго дантпета» (въ 
вѣнской галлереѣ), н «Крестьянскую драку» 
•въ Имп. Эрмитажѣ). Вторая, лучшая пора 
Ьятелыіостн 0. простирается сь первой по- 
овііиы 1640-хъ гг. приблизительно до 1675 г.; 

. ъ это время его композиція становится спо¬ 
койнѣе, головы дѣйствующихъ лицъ получаютъ 
большую индивидуальность п лучшую харак- 

Зііииклоіісл. Слиоарі», т. ХХП. 

I тернстику, кисть дѣлается болѣе сочною, ко¬ 
лоритъ болѣе теплымъ, а свѣтоіѣнь, очевидно 
подъ вліяиіе.мъ Рембрандта, пріобрѣтаетъ по- 

, разительную глубину и прелесть. Къ этой 
порѣ относятся многочисленныя картпны, за 
которыя особенно уважается художникъ, ка¬ 
ковы шіпр. «Странствующій музыкантъ», «Ры- 

I лейщикъ», «Деревенскіе музыканты», «Кре- 
, стьянское се.мейство» іі пѣк. др., находящіяся 
въ Эрмитажѣ. Наконецъ, въ послѣднюю пору 
своей жизни О. впадаетъ въ непріятную хо¬ 
лодность п пестроту красокъ іі вообще утра¬ 
чиваетъ многія пзъ своихъ достоинствъ. Кро¬ 
мѣ картинъ, которыя имѣются почти во всѣхъ 
европейскихъ музеяхъ (въ Эрмитажѣ нхъ на¬ 
считывается 16) ІІ во мпогп.хъ частныхъ кол¬ 
лекціяхъ, 0. произве.іъ немало рисунковъ и 
50 превосходныхъ гравюръ собственной ком¬ 
позиціи, исполненныхъ офортомъ. Ср. Т1і. 
(Іаеііагііг, «Айг. ѵ. 0., зеів ЬеЬеп ипй зеіпѳ 
Кивзі» '()Іюбекъ, 1869); Н. Наѵагй, «Сек аг- 
іізіез Ііоііапсіаіз» (П., 1881, IV); ѴѴ. Войе, 
«Вішііен гиг ОезсІіісЬіе йег іюііаийі.зсііеп 
Маіегеі» (Брауншвейгъ, 1883). Л, О—въ. 
Остад!- (Изакъ ѵан Озіаііе, 1621-44) — 

голландскій живописецъ, брать п ученикъ Ад¬ 
ріана О., уступалъ ему въ мастерствѣ, когда 
изображалъ просгонародвые типы и сцены, 
происходящія внутри жилищъ, но съ большимъ 
вкусом Ь, • сочностью кисти, силою красокъ ІІ 

вѣрностью природѣ писалъ деревенскіе виды, 
оживленные фигурами людей н животныхъ. 
Картины этого художника встрѣчаются рѣже, 
чѣ.чъ произведенія его брата. Къ числу луч¬ 
шихъ между ними принадлежатъ; «Крестьян¬ 
ское семейство у кампна» (въ берлпнекомъ 
музеѣ), «Деревенсі;ая сцена» (въ лояд. націон. 
га.злереѢ), «Проѣзжіе у постоялаго двора» (въ 
амсгерда.чск. музеѣ), «Катанье на конькахъ» 
(вь дрезденск. гал.), «Ковькобѣжцы на каналѣ» 
(въ луврск. музеѣ, въ Парижѣ), «Зимній 
видъ». «Замерзшее озеро» іі «Придорожная 
гостпинпца» (въ Имп. Эрмитажѣ, гдѣ, сверхъ 
того, имѣются ещеідвѣ картины О., исполнен¬ 
ныя въ ду.чѣ его брата: «Веселое общество» н 
«Сцена пзъ крестьпнскаго быта»). Л. С—въ. 
ОетаФіін (хпм.) — см. Замѣщеніе, Ради¬ 

калы ’—^ 
- Оетатнііі ■■е«і>тяные. — Нефтяными 
О. плп мазцтомъ называютъ ту часть нефти, 
которая остается по отгонкѣ отъ послѣдней 
освѣтительныхъ ыаслъ. Количество нефтя¬ 
ныхъ 0. по отношенію къ вѣсу перегоняемой 
нефти завпентъ отъ свойствь нефти іі отъ на¬ 
значенія самихъ О. Изъ бакинской пефтп по¬ 
лучаютъ до 60 проц. 0. уд. вѣса отъ 0,896 
до 0,917, чаще 0,9иЗ—0,907, а вообще уд. 
вѣсъ О. изъ нефти различнаго происхожденія 
измѣняется отъ о,800 до 0,980. Нефтяные 0. 
содержатъ довольно значительное количество 
кислородныхъ веществъ, какъ можно заклю¬ 
чить нзъ элементарнаго состава остатковъ 
изъ Баку; нефтяные остатки уд. в. 0,928 при 
0°, по С. К. Девиллю, содержали въ процен¬ 
тахъ: углерода 87,1, водорода 11,7 п кисло¬ 
рода 1.2. Продаленые нефтяные 0. содержатъ 
обыкновенно въ видѣ при.мѣси огі 1 — 27» 

' воды. Кромѣ главнаго употребленія, какъ топ¬ 
лива, нефтяные О. примѣняются непосред- 
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ственно для смазки п дли приготовленія сма¬ 
зочныхъ маслъ. Производство нефтяныхъ сма¬ 
зочныхъ маслъ, установленное въ Россіи п 
разработанное съ технической стороны рус¬ 
скими техниі.'ами, возникло у насъ, благодаря 
энергичной пниціативѣ В. Рагозина, въ і870-хъ 
годахъ и имѣло весьма важное вліяніе на раз¬ 
витіе нашей нефтяной промышленности. Въ 
виду отличія состава бакинской нефти отъ 
американской, благодаря чему изъ бакинской 
нефти получаютъ въ 2Ѵ2 раза меньше керо¬ 
сина, нежели изъ американской, и нефтяные 
О. представляютъ наибольшую часть бакин¬ 
ской нефти, было весьма важно найти при¬ 
мѣненіе для нефтяныхъ О. болѣе выгодное, 
нежели непосредственное употребленіе яхъ 
какъ топлива. Съ тѣхъ поръ производство 
нефтяныхъ смазочныхъ маслъ постоянно воз¬ 
растаетъ (нзъ Баку въ 1895 г. было вывезено 
смазочныхъ маслъ 6168 тыс. пд.), вслѣдствіе 
ихъ повсемѣстнаго распространенія. Перера¬ 
ботка бакинскихъ нефтяныхъ О. на смазочныя 
масла должна будетъ, вѣроятно, весьма увели¬ 
читься въ виду предпринятой теперь разработ¬ 
ки Грозненскаіо мѣгторожденія нефти, кото¬ 
рая оказалась менѣе пригодной для переработ¬ 
ки на освѣтительныя и смазочныя масла, неже¬ 
ли бакинская и, по крайней мѣрѣ первоначаль¬ 
но, пойдетъ почти псключительно на топливо. 
Переработка нефтяныхъ остатковъ на 

смазочныя масла производится посредствомъ 
перегонки перегрѣтымъ паромъ при одновре¬ 
менномъ нагрѣваніи на голомъ огнѣ. Перво¬ 
начально для переработки нефтяныхъ О. на 
смазочныя масла примѣняли исключительно 
періодическую перегонку; большая часть за¬ 
водовъ и теперь работаетъ по этому способу. 
Для періодической перегонки нефтяныхъ О. 
первоначально употребляли горизонтальные ци¬ 
линдрическіе желѣзные котлы вмѣстимостью 
до 5(10 пд. прн наполненіи до Ѵ4 высоты 
(діаметръ котла 6 фт. и длина і^Ѵгфт-), снабжен¬ 
ные двумя шлемами; въ котелъ входятъ двѣ 
трубы для введенія перегрѣтаго пара или 
одна труба, раздѣляющаяся на 2 вѣтви, иду¬ 
щія по всей длинѣ котла на разстояніи 4,5 
стм. отъ дна и снабженныя отверстіями въ 
3 мм.; высота шлемовъ 0,7 м. Котелъ вмазы¬ 
вается въ печь такъ, что иламя изъ форсун¬ 
ки, отставленной на 1,75 и. отъ дна котла, 
проходитъ сначала подъ дномъ котла, а за¬ 
тѣмъ идетъ въ дымовой ходъ вокругъ стѣнокъ 
когла, который не долженъ простираться да¬ 
лѣе Ѵь высоты котла, и оттуда удаляется въ 
дымовую трубу. Шлемы такого котла соеди¬ 
няются съ холодильникомъ, чаще всего со¬ 
стояніямъ изъ змѣевика, помѣщеннаго въ де¬ 
ревянномъ чанѣ; конецъ трубы холодильника 
внѣ чана представляетъ колѣнчатую трубу 
для того, чтобы получить гидравлическій за¬ 
поръ; на части трубы холодильника передъ 
этимъ колѣномъ наставляется вертикальная 
открытая трубка, которая служитъ для вы¬ 
хода газовъ, вы.тѣляюіцихся прн перегонкѣ 
нефтяныхъ 0. п которую выводятъ поверхъ і 
крыши зданія. Эти перегонные аппараты въ 
новѣйшее время подверглись различнымъ усо¬ 
вершенствованіямъ, относящимся къ формѣ 
котловъ н къ примѣненію приспособленій для 

дефлегмаціи и такъ наз. вакуумовъ для про¬ 
изведенія нѣкотораго разрѣженія во время 
нерегонкн. Вмѣсто котловъ круглаго сѣченія 
нынѣ употребляютъ котлы эллиптическаго сѣ¬ 
ченія, представляющіе большую поверхность 
нагрѣва. Приспособленіи для дефлегмаціи со¬ 
стоятъ изъ ряда расположенныхъ съ неболь¬ 
шимъ уклономъ прямыхъ мѣдныхъ трубъ 
(ііапр. 3), охлаждаемыхъ воздухомъ и соеди¬ 
ненныхъ между собою чугунными колѣнами; 
труба, по которой нары идутъ изъ шлема, 
соединяется съ этимъ рядомъ мѣдныхъ трубъ; 
каждое колѣно снабліено отводной трубкой, 
по которой сгустившаяся ліпдкость идетъ 
сначала въ закрытый котелъ, а нзъ него въ 
пріемный резервуаръ; или же трубки, отво¬ 
дящія дестилаты изъ колѣнъ, соединяютъ 
съ обыкновеннымъ водянымъ холодильникомъ. 
Пары, не сгущающіеся въ таком ь дефлег¬ 
маторѣ или воздушномъ холодильникѣ, про¬ 
водить въ обыкновенный водяной холодиль¬ 
никъ съ змѣевикомъ. Вмѣсто такихъ горизон¬ 
тальныхъ дефлегматоровъ употребляютъ также 
дефлег.чаторы, описанные при керосиновомъ 
производствѣ (см. Керосинъ), но эти менѣе 
удобны для перегонки смазочныхъ маслъ. Что 
касается приспособленій для производства 
разрѣженія во время перегонки, то самое 
простое изъ нихъ представляетъ ящикъ, раз¬ 
дѣленный перегородкой, недоходящей до дна, 
на двѣ части; въ одну часть этого ящика вво¬ 
дится труба, по которой вытекаетъ дестил- 
латъ изъ холодпльника, и та же часть соеди¬ 
няется съ паровымъ инжекторомъ Кертинга, 
высасывііюншмъ газы и пары; въ другой части 
ящика, на нѣкоторой высотѣ отъ дна, нахо¬ 
дится отводная трубка, по которой дестил- 
латъ стекаетъ въ пріемный желой>. При та¬ 
кихъ условіяхъ, очевидно, имѣетъ главное зна¬ 
ченіе болѣе быстрое удаленіе образующихся 
паровъ изъ котла, нежели самое разрѣженіе, 
которое незначительно. Другія приспособле¬ 
нія для разрѣженія будутъ указаны при опи¬ 
саніи непрерывно дѣйствующаго перегоннаго 
аппарата. ІІерегонка нефтяныхъ 0. на сма¬ 
зочныя масла въ обыкновенныхъ аппаратахъ 
ведется слѣдующимъ образомъ. Нефтяные 0., 
подогрѣтые до 7ч—ійО" Ц. пли охлажденные 
до послѣдней температуры, если заводъ произ¬ 
водитъ керосинъ, подаются въ кубъ, который 
начинаютъ нагрѣвать еще во время иаполне ' 
НІЯ. Когда толы.о начнетъ перегоняться де- 
стиллатъ, тогда пускаютъ паръ, перегрѣтый до 
254°, иногда до 300° (обыкновенно темпера¬ 
туру пара держатъ между температурами плав¬ 
ленія олова и свинца). Раздѣленіе дестилла- 
товъ производится такъ же, какъ при пригото¬ 
вленіи освѣтительныхъ маслъ, т. е. по удѣль¬ 
ному вѣсу. Вслѣдствіе медленнаго н неполнаго 
раздѣленія тяжелыхъ нефтяныхъ погоновъ отъ 
воды при обыкн. темп., необходимо пробы 
погоновъ передъ опредѣленіемъ уд. вѣса на¬ 
грѣвать въ водяной банѣ, а при самомъ опре¬ 
дѣленіи одновременно измѣрять температуру 
пробы, для діриведенія находимыхъ уд. вѣсовъ 
къ опредѣленной температурѣ, пользуясь для 
попраівокъ данными относительно ко.зффиціен- 
товъ расширенія различныхъ нефтяныхъ маслъ. 
Число фракцій, на которое дѣлятъ весь поіСчъ 
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изъ нефтяныхъ 0., зависитъ, конечно, отъ тѣхъ 
сортовъ ыаслъ, которые пригоговляются въ 
данное время заводомъ. Обыкновенно дѣлятъ 
дестпллатъ на слѣдующія фраіщіи: соляровое, 
веретенное, машинное п цилиндровое масла; 
иослѣдняя порція недостаточно чистаго де- 
стиллата (такъ наз. концы), содержащая лету¬ 
чіе продукты, образующіеся вслѣдствіе раз¬ 
ложенія остатковъ отъ дѣйствія высоісой тем¬ 
пературы, собирается п обрабатывается от¬ 
дѣльно. Послѣ отгонки смазочныхъ маслъ въ 
котлѣ остается тяжелый нефтяной деготь или 
гудронъ уд. вѣсѣ до 0,940. Передъ концомъ 
перегонки всегда сначала прекращается топка, 
а черезъ нѣкоторое время (приблизительно 
черезъ І'Д часа) прекращаютъ впускъ пара; 
пропусканіе пара по преі.ращеніи щуровки 
произво штся частью съ цѣлью окончательнаго 
выдѣленія маслъ, а, главнымъ образомъ, для 
такого охлажденія гудрона, что-бы его можно 
было спускать изъ куба, не опасаясь воспла¬ 
мененія. Перегонка оОО пд. нефтяныхъ О. 
длится около 36 часовъ, считая отъ начала 
самой перегонки до прекращенія нагрѣваиія. 
Для болѣе нагляднаго представленія о ходѣ 
обыкновенной перегонки приводимъ примѣръ 
перегонки О. изъ баі.инской нефти на завод¬ 
скомъ аппаратѣ выщеуказаняыхъ размѣровъ, 
при чемъ наблюденія за ходомъ перегонки 
были произведены В. М. Рудневымъ. Уд. вѣса 
дестиллатовъ приведены къ темп. 10“ Ц. 

Послѣ воуева пара. 

Время. 

При началѣ перегонки. 
Черезъ 1 часъ . . 

» 3 часа . . 
> 4 > . . 

» С'Д часовъ . 
^ 10 » . 

•> 24 часа . . 
•> 27 часовъ . 
:> 28 3 
■>29 » . 
О 29Ѵ, » . 
» 31 часъ . . 

Уд. вѣсъ 
десіиллаіа 

. 0,04951 

. 0,85.і5І Соляровое 

. 0,8610 [ масло. 

. 0,8765) 

. 0,894 1 Веретенн. м. 

. 0,905 / (до 0,9о5). 

. 0,91551 Машинное 

. 0,9.8 } масло 
0,912 і (отъ 0,905). 

. 0,911 Концы. 
. Прѳіфащена топка. 
. Прекр. впускъ пара. 

Непрерывная перегонка нефтяныхъ О. на 
смазочныя масла была первоначально устано¬ 
влена на заводѣ бр. Нобель и нынѣ ведется 
слѣд. образомъ. Нефтяные О. прежде всего по¬ 
ступаютъ въ больщий подогрѣвателыіый кубъ, 
ра.здѣленвый поперечными вертвкальными пе- 
регородьами иа 6 сообщающвхся между со¬ 
бою отдѣленій и имѣющій емкость въ 7о00 пд. 
(СЪ наливомъ въ 50і)і> пд.). Мазутъ вступаетъ 
въ кубъ съ одного конца, переходитъ изъ од¬ 
ного отдѣленія въ другое чрезъ особые кар¬ 
маны со піелями, устроенные у каждой пере¬ 
городки, или черезъ окна, т. е. б'>лыиія отвер¬ 
стія, понѣщепныя внще кармановъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, і.огда уровень мазута въ какомъ- 
либо отдѣленіи слиші.омъ повысвтся. Въ каж¬ 
дое отдѣленіе подогрѣвательпаго куба входить 
раздѣляющаяся на 4 вѣтви труба, вводящая 
перегрѣтый пиръ; чрезъ каждое отдѣленіе про¬ 
ходить жаровая труба, чрезъ ко.орую идутъ 
продукты іорѣнія изъ топки. Каждое отд^іе- 

віѳ куба снабжено шлемомъ; шлемы первыхъ 
3-хъ отдѣленій сообщаются прямо съ холо¬ 
дильниками, а шлемы 3-хъ послѣднихъ сооб¬ 
щены съ дефлегматорами, изъ которыхъ не 
сгустивщіеся пары идутъ въ одни холодиль¬ 
ники, а сгустивщаяся жидкость въ другой хо¬ 
лодильникъ; дестиллаты, сгущающіеся въ деф¬ 
легматорахъ, отводятся, по охлажденіи, въ прі¬ 
емную по одной трубѣ, а не сгустивщіеся въ 
дефлегматорахъ, по сгущеніи въ холодиль¬ 
никахъ, по другой трубѣ. Пропусканіе нефтя¬ 
ныхъ 0. чрезъ подогревательный кубъ имѣетъ 
двоякую цѣль: въ этомъ кубѣ нефтяные О. 
подогрѣваются, чрезъ что достигается болѣе 
правильный ходъ перегонки, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отгоняются болѣе легкія масла, именно соля¬ 
ровыя. Если, напр., подвергаютъ перегонкѣ 
нефтяные О. уд. вѣса 0,9і)7, то по выходѣ изъ 
подогрѣвательнаго куба они имѣютъ уд. вѣсъ 
0,911, при чемъ уд. вѣсъ получаемыхъ дестил- 
л.ітовъ измѣняется отъ 0,864 до 0,881. Нефтя¬ 
ные 0. изъ подогрѣвательнаго куба поступаютъ 
въ аппараті) для непрерывной перегонки. 
Этотъ аппаратъ по устройству въ главномъ 
вполнѣ сходенъ съ аппаратомъ завода бр. 
Нобель для перегонки нефти на керосинъ 
(см. Керосинъ). Аппаратъ состоитъ изъ 15 го¬ 
ризонтальныхъ кубовъ емкостью въ 900 пд. съ 
Н[иивомъ въ 7о0 пд.; подогрѣтые нефтяные 
0. послѣдовательно проходятъ черезъ каждый 
изъ этихъ кубовъ, при чемъ постепенно отго¬ 
няются все болѣе и болѣе тяжелыя масла; 
нагрѣваніе происходитъ, какъ и въ аппаратѣ 
для керосина, перегрѣтымъ варомъ и на голомъ 
огнѣ одновременно. ІСотлы помѣщены на сво¬ 
дахъ въ 1,5 врш. толщины съ пролетами. Пер¬ 
вые 3 куба всей батареи соединены каждый 
послѣдовательно съ двумя дефлегматорами, 
представляющими вертикальные цилиндры съ 
недоходяшими до верху вертикальными пере¬ 
городками. Каждый дефлегматоръ внизу снаб¬ 
женъ трубою, отводящею сгущающееся въ 
немъ масло въ пріемную, при чемъ первый 
дефлегматоръ имѣетъ еще трубу, соединяю¬ 
щую его со вторымъ, а второй трубою сооб¬ 
щается съ вакуумомъ, устройство котораго 
указано ниже. Кубы отъ 4 д(4 13 включи¬ 
тельно не имѣютъ ни шлемовъ, ни дефлег¬ 
маторовъ, а взамѣнъ того соединены съ кон¬ 
денсаторомъ, состоящимъ изъ .3-хъ располо¬ 
женныхъ съ небольшимъ уклономъ трубъ раз¬ 
наго діаметра, изъ которыхъ средняя съ двой¬ 
ными стѣнками и съ центральнымъ открытымъ 
канііломъ, для увеличенія поверхности охлал:- 
дѳнія; всѣ три трубы конденсато(>а, соединен¬ 
ныя послѣдовательно между собою, снабжены 
отводными трубками малыхъ діаметровъ, для 
отвода сгущающихся маслъ въ хо.іодильнвки, 
а послѣдняя изъ нихъ, кромѣ того, соединяется 
съ вакуумомъ. Каждый изъ 2 послѣднихъ ку¬ 
бовъ соединенъ съ конденсаторомъ, состоя¬ 
щимъ изъ одной трубы съ двойными стѣнками 
и центральнымъ сквознымъ каналомъ; изъ 
этого трубчатаго конденсатора пары прохо¬ 
дятъ чрезъ два дефлегматора особаго устрой¬ 
ства, охлаждаемые частью водою, и затѣмъ 
несгустившіеся пары высасываются вакуу¬ 
момъ. Для устраненія механическаго увлече¬ 
нія маслъ въ вакуумы, въ трубахъ, соеди- 
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ияіощнхъ вакуумы съ разлпчиыми частями 
перегоннаго аппарата, устроены спфоны для 
отвода сгущающихся въ трубахъ маслъ. Ваку¬ 
умы, т. е. аппараты, служащіе для произве¬ 
денія разрѣженія, примѣняются двухъ типовъ. 
Одинъ типъ представляетъ вертикальный ііп- 
липдрпческій ящні.ъ, по осп котораго прохо¬ 
дитъ колонна съ отверстіями; пары входятъ 
въ ящикъ сверху по особой трубѣ, всасыва¬ 
ются, благодаря падающей въ колоннѣ струѣ 
воды, чрезъ отверстія внутрь колонны іі вмѣ¬ 
стѣ съ водою удаляются изъ открытаго ипж- 
няго конца колонны: сгущающіяся въ про¬ 
странствѣ вакуума, окруяіающемъ і.олоииу, 
масла стекаютъ по сифонной трубкѣ, идущей 
со дна ящика. Вакуумъ другого тпііа пред¬ 
ставляетъ также вертпі;альный цилиндрі-, вы¬ 
сотою 1,3 м. п діам. (1.8 м.. снабженный 
вверху продыравленной горпзонталі.ной пере¬ 
городкой; вода впускается въ такой цилиндръ 
сверху надъ перегородкой, проходя черезъ 
отверстія которой падаетъ въ видѣ дождя: 
пары входятъ черезъ трубку подъ перегород¬ 
кой; впускаемая вода н сгустившаяся жид¬ 
кость удаляются по итводиой трубкѣ со дна 
цилиндра. Остальныя части перегоннаго аппа¬ 
рата, напр. холодилі.нпкп, перегрѣвателп для 
пара, такіе же, какъ въ керосиновомъ аппа¬ 
ратѣ. Разрѣженіе, производимое вакуумамп, 
обыкновенно не превышаетъ 22 стм. водяного 
столба. Перегонка въ этомъ аппаратѣ, какъ 
сказано, пропсходитъ непрерывная, при чемъ 
изъ послѣдняго куба выходитъ гудронъ уд. в. 
0,930—0,940, поступаюиіій чрезъ болі.шіё хо- 
лодпльникп въ такъ называемые амбары (ко¬ 
ническія закрытыя ямы, выложенныя кам¬ 
немъ), гдѣ смѣшивается съ бензиномъ и нѣ- 
которымп промежуточными маслами, послѣ 
чего употребляется на топливо. Паръ для 
первыхъ кубовъ перегрѣвается до 170" Ц., 
для пос.іѣднихъ до 210" н болѣе. Дествллаты 
въ пріемной поступаютъ въ ящикъ, раздѣлен¬ 
ный на 5 отдѣленій: 1-е для черносоляроваго 
масла, 2.е для свѣтлаго соляроваго масла, 3-е 
для веретеннаго, 4-е для маніиннаго н 5-е для 
ннлпндроваго масла. Средніе уд. вѣса дестил- 
.іатовъ, получаемы.хъ изъ разныхъ кубовъ: со¬ 
ляровое масло съ 1—3 куба имѣегь уд. вѣсъ 
0,891 до 0,892; веретенное съ 4—5 куба— 
0,893—(1,902: машинное съ 6—13 куба 0,909 
—0,910 іі пилнндровое съ 14—15 куба 0,916 
—0,917. Общій выходъ маслъ до 35"/,.. при 
чемъ получаютъ соляроваго 11%. веретеннаго 
5 — 6%, машиннаго і&"і„ п цилиндроваго 1— 
2%. Приводятся здѣсь также данныя относи¬ 
тельно выходовъ маслъ при періодической гон¬ 
кѣ нефтяныхъ О. съ Константиновскаго за¬ 
вода за 1385 г., сообщенныя инж-техн. П. 
Волковымъ. Выходъ въ Ѵоі соляроваго масла 
24,69, веретеннаго 12.55. машиннаго 30,91 и 
депя 20,10. Средній выходъ по вѣдомостямъ 
того же завода за 11 мѣсяцевъ въ другой пе¬ 
ріодъ въ соляроваго масла 27,64, веретен¬ 
наго 9,31, машиннаго 30,66, цилиндроваго 5.64 
п дегтя 23,23. Расходъ топлива при періоди¬ 
ческой перегонкѣ, считая на нефтяные О, 
11.8Ѵо подъ перегонными аппаратами и 24Ѵо 
подъ паровыми котлами. Количество пара, 
расходуемаго на перегонку, по Квятковскому! 

[ составляетъ 85 — 957о получаемыхъ дестпл- 
латовъ. Изъ сравненія данныхъ относительно 
выходовъ сыры.хъ дестнллатовъ при періоди¬ 
ческой и непрерывной перегонкѣ нефтяныхъ 
О. можно усмотрѣті.. что при первой достн- 
гаюп. болынпхъ выходовъ, нежели при вто¬ 
рой, пользуясь пріемами перегонки, устано¬ 
вившимися на заводѣ бр. Нобель. 
Сырые дестпллаты, получаемые при пере¬ 

гонкѣ нефтяныхъ О., всегда болѣе или менѣе 
значительно окрашены п содержать венсества, 
способныя осмоляться при продолжиіелыіомь 
дѣйствіи кпслорода воздуха, особенно при на- 
грѣваніп. Для удаленія этихъ веиіествъ н для 
полученія мас.іъ болѣе слабо окрашенныхъ, 
сырые дестпллаты смазочныхъ маслъ подвер¬ 
гаютъ точно такому же химическому очище¬ 
нію. какъ сырой кероснновыіі дестиллать, т. с. 
обработкѣ крѣпкою сѣрною кислотою и ѣд¬ 
кимъ натромь. Хотя дѣііствіе этіі.хъ реакти¬ 
вовъ на нефтяные дестпллаты мало изучено 
съ научной стороны, по, руководясь завод¬ 
скими наблюденіями п немногими научными 
данными, мояѵно сдѣлать нѣкоторыя общія ука¬ 
занія. Внѣшнія явленія, происходящія при 
очищеніи ііе({ітяныхь дестпллатовъ крѣпкой 
сѣрной кпслотой, состоятъ: 1) въ выдѣленіи 
сѣрнистаго ангидрида; 2) въ значительномъ 
уменьшеніи объема: по опытамъ проф. В. Мар- 
ковннкова. дестиллать изъ балаханской нефтп, 
кппяніій при 260—295" Ц., при обработкѣ 
сѣрной кнслотой теряетъ до 14”/„ въ вѣсѣ; 
потеря въ вѣсѣ при чисткѣ смазочныхъ маслъ, 
по заводскимъ данпымь, простирается до 10"/„; 
3) въ нагрѣваііііі очииіаемаго дестпллата; і> 
въ окрашиваніп кислотнаго слоя въ черный 
цвѣтъ п образованіи черной смолы. Всѣ эти 
явленія показываютъ, что при дѣйствіи сѣр¬ 
ной кислоты извлекается значительное коли¬ 
чество составныхъ частей дестиллатовъ и, 
кромѣ того, происходятъ окислительные про¬ 
цессы, вслѣдствіе чего часть сѣрной кислоты 
возстановляется въ сѣрнистый ангидридъ. По 
изслѣдованіямъ проф. Марковнпкова, при дѣй¬ 
ствіи сѣрной КВС.ЛОТЫ извлекаются: 1) кисло¬ 
родныя соединенія, такъ какі.. не смотря на 
окислительный процессъ, количество кнслород- 
пыхъ соединеній въ нефтяныхъ дести.ілатахъ 
послѣ обработки сѣрной кнслотой значительно 
уменыиается; 2) непредѣльные углеводороды, 
кромѣ нафтеиовъ, составляющихъ главную 
массу балахаік кой нефти. Недостатокъ пріема 
очистки сѣрной кислотой состоитъ въ томъ, 
что эта обработка сопровождается гораздо боль¬ 
шей потерей, нежели это необходимо дли вы¬ 
дѣленія веществъ, легко измѣняющихся прп 
условіяхъ примѣненія получаемыхъ продук¬ 
товъ; кромѣ того, И31. употребляемой для очисткп 
сѣрной кислоты, лишь часть ея, по нѣкоторымъ 
указаніямъ не болѣе Ѵ»! вступаетъ въ реак¬ 
ціи, большая же часть остается въ неизмѣ¬ 
ненномъ состояніи. Для очищенія нефтяныхъ 
дестиллатовъ употребляютъ сѣрную кислоту 

I въ 66" Б., за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда относительно тяжелыя масла хотятъ 

' почти обезцвѣтить; тогда примѣняютт. дымя¬ 
щую сѣрную кпслоту, какь напр. прп очи¬ 
щеніи пар(рюмернаго масла. Количество сѣр¬ 
ной кпслоты. употребляемой для очищенія сма- 
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зочныхъ маслъ, измѣняется соотвѣтственно 
пхъ свойствамъ: болѣе легкія масла требуютъ 
для очищенія вообще меньше сѣрной кислоты; 
для веретеннаго масла берутъ 3—47о сѣрной 
кислоты, для машиннаго 5—7% и для цилиндро¬ 
ваго 8—іо“/о Самое очищеніе смазочныхъ де- 
стііллатовъ сѣрной кислотой производится въ 
агитаторахъ, выложенныхъ внутри свинцомъ, 
подобнымъ же образомъ, какь керосина. Де- 
стііллатъ сначала для отдѣленія отъ воды от¬ 
стаиваютъ въ резервуарахъ, подогрѣвая его 
при этомъ до СО—70“ Ц.; для окончательнаго 
высушиванія, по отдѣленіи отъ воды, чрезъ 
дестііллатъ продуваютъ воздухъ прп указанной 
темп. Высушенный дестиллатъ перекачиваютъ 
въ агитаторъ и приливаютъ кислоту. Пріемы 
очистки кислотой вообніе не вполнѣ одвнаковы. 
Перемѣшиваніе масла съ кислотою производит¬ 
ся воздухомъ и продолжается ПД До - час. прп 
темп, масла въ За" Ц. (на зав. бр. Нобель сна¬ 
чала 1—2 часа производятъ сильное перемѣ¬ 
шиваніе, а затѣмъ 2—3 часа мѣшалка дѣй¬ 
ствуетъ тихимъ ходомъ). Прежде масло послѣ 
обработки сѣрной кислотой подвергали про¬ 
должительному отстаиванію въ теченіе 12 ча¬ 
совъ II даже нѣсколькихъ сутокъ, пока масло не 
сдѣлается свѣтлымъ. Нынѣ, для ускоренія от¬ 
дѣленія кпелоты оть масла, къ нему прямо въ 
кислотной мѣшіикѣ прибавляютъ 0,5% раствора 
ѣдкаго натра въ 35“ В. іі продолжаготт. пере- 
мѣиіивать % часа. Тогда отдѣленіе смолы и 
кислоты пронсходнтт> весьма быстро, не болѣе 
какъ въ 3—4 часа, обыкновенно черезъ I часъ, 
при чемъ масло отстаивается въ видѣ про¬ 
зрачной желтой жидкости п тогда можетъ быть 
подвергнуто дальнѣйшему очищенію щелочью. 
Что касается очищенія щелочью, то для объ¬ 
ясненія значенія этого пріема можно п^)пве- 
стп еще меньше опредЬленны.хъ указаніи, не¬ 
жели относительно дѣйствія на дестплііаты 
сѣрной кислоты. Несомнѣнно только, что не¬ 
вѣрно прежде высказывавшееся мнѣніе, по ко¬ 
торому всю роль щелочи видѣли лишь въ на¬ 
сыщеніи задерживаемыхъ масломъ сѣрной ки¬ 
слоты, сѣрноэеирпыхъ и сульфокііслоп.. Изъ 
заводскихъ наблюденій очевидно, что щелочь 
извлекаетъ изъ масла, обработаннаго сѣрной 
кислотой, не только такія сильныя кислоты, 
но также н вещества съ слабыми кислотными 
свойствами, легко соединяющіяся со щелочами, 
но не вступающія во взаимодѣйствіе съ болѣе 
слабыми основаніями. Поэтому, для полученія 
нефтяныхъ маслі., трудно подвергающихся пз- 
мѣнеиію,'употреблепіе щелочи безусловно не¬ 
обходимо и попытки замѣнять щелочь известью 
не припели къ удовлетворительнымъ результа¬ 
тамъ. Для уменьшенія расхода на щелочь н для 
предотвращенія образованія эмульсій при чист¬ 
кѣ щелочью теоретически представлялось бы 
цѣлесообразнымъ подвергать смазочные дестил- 
латы промыванію водою между кислотной и 
щелочной чисткой, такъ какъ несомнѣнно 
часть щелочи расходуется иа насыщеніе ки¬ 
слотъ, растворимыхъ въ водѣ, задержанной 
масломъ (сѣрной кислоты, нѣкоторыхъ сѣрно- 
эѳирныхъ н сульфокислотъ). Однако, по отзы¬ 
вамъ нѣкоторыхъ практиковъ, не замѣчено ни¬ 
какого благопріятнаго вліянія такого промыва¬ 
нія на ходъ щелочной чисячш. Поэтому оно послѣ 

кислотной чистки никогда н не производится. 
Прн современномъ способѣ отдѣленія сѣрной 
кислоты отъ дестиллата, посредствомъ приба¬ 
вленія небольшого количества щелочи, такая 
промывка являлась-бн даже излишней. Упо¬ 
требляемые нынѣ пріемы очистки щелочью 
неодинаковы и отличаются прежде всего тѣмъ, 
что одни производятъ ее слабыми щелоками 
въ 2—3“ Б. (въ количествѣ 12—36 ч. на ЮО ч. 
масла), другіе крѣпкими въ 35—38“Б. Наибо¬ 
лѣе раціонально опредѣлять предварительными 
лабораторными пробами какъ крѣпость, таіи. 
ц количество щелока, нужнаго для очисткп 
каждой партіи масла. Главное затрудненіе прп 
очищеніи нефтяныхъ дестиллатовъ щелочью 
состоитъ въ легкости, съ которою образуются 
эмульсіи, нераздѣляющіяся при продолжитель¬ 
номъ стояніи. По сообщенію инж.-техн, Н. К. 
Болкова, на образованіе эмульсій имѣютъ влія¬ 
ніе слѣдуюпіія обстоятельства: 1) родъ самаго 
масла: одни масл-а эмульсируются легче, дру¬ 
гія труднѣе; 2) крѣпость щелока: керосинъ 
эмульсируется легче крѣпкими щелоками, сма¬ 
зочныя масла—слабыми: при обработігѣ сма¬ 
зочныхъ дестиллатовъ крѣпкими щелоками 
эмульсіи обыкновенно не образуются, но за 
то онѣ легко происходятъ при слѣдующемъ 
затѣмъ промываніи водою; 3) количество ще¬ 
лока: прп мало.чъ количествѣ щелока масла 
получаютъ красный цвѣтъ, при избыткѣ ще¬ 
лока легко эмульсируются; 4) количество упо¬ 
требленной для чистки кислоты; если упо¬ 
требляютъ избытокъ кислоты, то эмульсіи про¬ 
исходятъ чаще. Очищеніе щелочью вмѣсто аги¬ 
таторовъ часто производятъ въ цилиндриче¬ 
скихъ чанахъ. Масло наливаютъ въ чанъ, при¬ 
бавляютъ щелокъ при перемѣшиваніи до ще¬ 
лочной реакціи, наг^ваютъ паромъ до 70" и 
продолжаютъ перемѣшивать еще часа; за¬ 
тѣмъ масло отстаиваютъ въ теченіе сутокъ и 
приступаютъ къ промыванію холодною водою 
Иа нѣкоторыхъ заводахъ разныя масла при 
щелочной чисткѣ Подогрѣваются до различныхъ 
температуръ: такъ, веретенное до 55“, машин¬ 
ное до 62“ п цилиндровое до 70“; также для 
промыванія употребляіоіъ воду, нагрѣтую до 
50—60“. Промываніе производится 3—4 раза. 
Если масло чистится крѣпкимъ щелокомъ, то 
первое промываніе масла предпочитаютъ про¬ 
изводить слабымъ щелокомъ, во избѣжаніе обра¬ 
зованія эмульсій. Послѣ промыванія масло от¬ 
стаиваютъ въ резервуарахъ при той же тем¬ 
пературѣ, прн которой оно подвергалось чисткѣ, 
отдѣляютъ отъ воды и окончательное высуши¬ 
ваніе производятъ, продувая воздухъ при зо¬ 
бъ" Ц. При современномъ способѣ на всю 
очистку расходуется времени отъ 18 (для ве¬ 
ретеннаго) до 30 часовъ (для цилиндроваго). 
Количество расходуемаго ѣдкаго натра соста¬ 
вляетъ оть 0,75 до 1,5“/„ на вѣсъ масла Послѣ 
очищенія уменьшается какъ уд. вѣсъ, такъ и 
вязкость маслъ; уменьшеніе удѣльнаго вѣса 
происходить на 0,002—о,003 для различныхъ 
маслъ. Средняя потеря масла при очисткѣ 
= 9,'7о- 
Бъ заключеніе описанія переработки неф¬ 

тяныхъ О. па смазочныя масла, необходимо 
указать на пріемы приготовленія такъ наз. 
парфюмернаго масла. Парфюмернымъ масломъ 
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называютъ тяжелыя нефтяныя масла различ¬ 
наго уд. вѣса, большею частью 0,870—0,885, 
првготов.шемыя изъ соляроваго масла изъ неф¬ 
тяныхъ 0. Главное отличіе его отъ другихъ 
нефтяныхъ продуктовъ высокаго уд-^ьнаго 
вѣса состоитъ въ безцвѣтности, въ отсутствіи 
флуоресценціи, въ почти полномъ отсутствіи 
запаха н вкуса. Такого рода нефтяныя масла 
готовились уже давно; на заводахъ Рагозина 
еще въ 80-хъ годахъ приготовляли безцвѣтныя 
масла подъ названіемъ «олеонидовъ» (№ I, уд. 
вѣсъ 0,900, съ темп, вспышки ІЭА*; № II, 
уд. вѣсъ 0,895, съ теімп. вспышки 175“), назна¬ 
чавшіяся для смазки тонкихъ механпзмовъ. 
Приготовленіе парфюмернаго масла возникло 
сравнительно въ недавнее время. Парфю¬ 
мерное масло употребляется преимуществен¬ 
но для приготовленія такъ наз. «гарнаго 
масла», въ мелкой продаліѣ до сихъ поръ пду- 
иіаго подъ названіемъ деревяннаго, примѣ¬ 
няется также для сожиганія въ ночнпісахъ и, 
невидимому, для приготовленія косметиче¬ 
скихъ препаратовъ. Для приготовленія пар- 
юмернаго масла соляровое изъ нефтяныхъ 
. подвергаютъ вторичной перегонкѣ, отбирая 

соотвѣтственный дестнллатъ. Полученный де- 
ствллатъ просушиваютъ, продувая его возду¬ 
хомъ при 70“ Ц. Просушенный дестнллатъ 
обрабатываютъ сначала 1—П/аѴо купороснаго 
масла п, по отдѣленіи кислотнаго слоя, 10— 
і5“/а дымящей сѣрной кислоты (получаемой 
раствореніемъ 1 частп 80% сѣрнаго ангид¬ 
рида въ 2 ч. купороснаго масла). Масло при 
этомъ само собою разогрѣвается до 35—40“ Ц.; 
его перемѣшиваютъ съ кислотою 1—П/а ч.. 
отдѣляютъ кислотный слой, обрабатываютъ 
натровымъ щелокомъ въ 20“ В., пока не будетъ 
достигнута щелочная реакція; по отдѣленіи 
отстоявшагося щелока пускаютъ паръ прямо 
въ масло, пока послѣднее не нагрѣется до 45— 
50“ Ц., промываютъ теплой водой н по отстаи¬ 
ваніи отъ воды просушнваютъ посредствомъ 
продуванія воздухомъ. 
Смазочныя масла на нашихъ заводахъ со¬ 

храняются въ закрытыхъ цилпндрнческнхъ 
желѣзныхъ резервуарахъ, обыкновенно помѣ¬ 
щаемыхъ внутри зданій; на нѣкоторыхъ за¬ 
водахъ п въ Баку сохраняютъ масло въ 
такихъ же цистернахъ, какъ для керосина, 
помѣщаемыхъ на открытомъ воздухѣ. Пере¬ 
возка смазочныхъ маслъ наливомъ въ ва¬ 
гонахъ-цистернахъ мало распространена, таііъ 
какъ при такой перевозкѣ трудно устра¬ 
нить загрязненіе смазочныхъ маслъ случай¬ 
ными примѣсями пли помутнѣиіе отъ попа¬ 
дающей въ масло воды. Поэтому смазочныя 
масла обыкновенно перевозятся въ деревян¬ 
ныхъ бочкахъ, внутри покрытыхъ особой 
эмалью, приготовляемой нагрѣваніемъ клея съ 
глицериномъ. Послѣ покрытія внутренней по¬ 
верхности готовой бочки слоемъ такой эмалн, 
бочку высушиваютъ, вдувая въ нее струю 
сухого воздуха. 

II. Испытаніе и свойства нефтяныхъ сма¬ 
зочныхъ маслъ. Нефтяныя смазочныя масла 
для опредѣленія пхъ качества подвергаются 
изслѣдованіямъ физическимъ и химическимъ. 
Физическое испытаніе маслъ состоитъ въ опре¬ 
дѣленіи ихъ внѣшнихъ свойствъ, каковы про¬ 

зрачность, цвѣтъ, запахъ, и въ опредѣленія 
удѣльнаго вѣса, температуры вспышіщ, тем¬ 
пературы застыванія п вязкости маслъ. При 
химическомъ изслѣдованіи маслъ у насъ огра- 
нпчиваются обыіщпвенно качественными про¬ 
бами на нейтральность, въ смыслѣ отсутствія 
сѣрной кислоты, и на содержаніе органиче- 
сішхъ кислотъ п ихъ солей. Прозрачность 
масла и отсутствіе въ немъ твердыхъ частицъ 
опредѣляютъ, наливая масло въ стеі;ляиныГг 
сосудъ съ параллельными стѣнками и раз¬ 
сматривая его при проходящемъ свѣтѣ. Ин- 
тензивиость цвѣта масла можетъ быть опре¬ 
дѣляема помощью колориметровъ (напр., коло¬ 
риметромъ Штоммера), хотя вообще такое 
опредѣленіе для смазочнаго масла обыкновенно 
не имѣетъ значенія. Смазочныя масла не 
должны обладать рѣзкпмь запахомъ, что ука¬ 
зывало бы на присутствіе въ нихъ легко ле¬ 
тучихъ веществъ. Хотя удѣльный вѣсъ не на¬ 
ходится въ опредѣленной связи съ важнѣй¬ 
шимъ изъ физическихъ свойствъ смазочныхъ 
маслъ—съ пхъ вязкостью, но удѣльный вѣсъ 
всегда измѣряютъ, такъ какъ имъ обыкновенно 
характеризуется сортъ масла. Те.нпература 
веньтки, т. е. температура выдѣленія горю¬ 
чихъ паровъ, для смазочныхъ маслъ можетъ 
быть опредѣляема прямо въ небольшомъ стек¬ 
лянномъ стаканѣ, который на мѣдномъ кольцѣ 
вставляютъ въ большой фарфоровый тигель, 
до Ѵз наполненный сурѣпнымъ или деревян¬ 
нымъ масломъ; въ стаканъ погружаютъ тер¬ 
мометръ, тигель нагрѣваютъ на горѣлкѣ и отъ 
времени до времени къ поверхности испытуе¬ 
маго масла подносятъ зажженную лучинку. 
Волѣе точные результаты достигаются при 
пользованіи длн той же цѣли аппарато.мъ Пен- 
скій-Мартенса. сходнымъ по устройству съ 
аппаратомъ Абель-Пеискаго для испытанія ке¬ 
росина. Температурой застыванія нефтяныхъ 
смазочныхъ маслъ называютъ такую, при ко¬ 
торой масло настолько густѣетъ, что не выте¬ 
каетъ изъ пробирной трубки. Эта температура 
зависитъ отъ содержанія твердыхъ углеводо¬ 
родовъ (параф(|іина). Смазочныя масла изъ 
американской нефти нерѣдко застываютъ уже 
около 0“, между тѣмъ каігь масла пзъ бакин¬ 
ской нефти сохраняютъ :кидкуіо консистенцію 
до—10“ и даже до—25“, и въ этомъ отношеніи 
они выше американскихъ. Свойство маслъ не 
застывать прн не слишкомъ низкихъ темпера¬ 
турахъ ваяшо потому, что иначе во многихъ 
случаяхъ масло становится неудобопримѣни- 
мымъ, напр. для смсізки вагоновъ зимою. Ис¬ 
пытаніе на температуру застыванія можетъ 
быть пропзводпмо просто въ пробиркѣ, въ ко¬ 
торую наливаютъ испытуемое масло, погру¬ 
жаютъ въ него термометръ и пробирк'у на 1 
—2 часа помѣщаютъ въ охладительную смѣсь. 
По истеченіи уі.азаннаго времени наблюдаютъ 
способность масла вытекать при наклонѣ про¬ 
бирки. Для той же цѣли есть нѣсколько весьма 
удобныхъ, спеціально приспособленныхъ аппа¬ 
ратовъ (НоГніеізіег). Важнѣйшее пзъ всѣхъ 
физическихъ пспытаній смазочныхъ маслъ— 
опредѣленіе коэффипіеита внутренняго тре¬ 
нія масла пли зависящей отъ послѣдняго вяз- 
коеіііи маслъ, такъ какъ оіъ велочиіы коэф¬ 
фиціента внутренняго тренія масла завпептъ 
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большее или меньшее ослабленіе тренія между 
трущимися твердыми поверхностями при сма¬ 
зываніи ихъ масломъ. По изслѣдованіямъ проф. 
Н. II. Петрова, сила тренія шипа въ смазан¬ 
ныхъ подшипникахъ выражается формулою: 

Р —- ^-1 гдѣ 7;--коэффиціентъ внутренняго 

треніи пли коэффиціентъ вязкостп масла, л— 
площадь трущейся поверхности, ѵ—скорость 
на окружности типа п е—толщина смазы¬ 
вающаго слоя. Достоинство масла, очевидно, 
зависитъ Отъ коэффиціента внутренняго тре¬ 
нія, т. е. масло будетъ тѣмъ болѣе понижать 
треніе, чѣмъ этоіъ коэффиціентъ меньше, и 
отъ толщины слоя масла, удерживающагося 
между трущимися поверхностями. Величина 
к для нефтяныхъ маслъ быстро уменьшается 
съ возвышеніемъ температуры, а е зависитъ 
отъ давленія—именно, обратно пропорціонально 
корню квадратному изъ него. Опредѣляя к 
при нѣсколькихъ температурахъ, строятъ такъ 
наз. кривую вязкости, которая характе¬ 
ризуетъ свойства масла въ предѣлахъ извѣ¬ 
стныхъ температуръ. Къ сожалѣнію, до сихъ 
поръ прп испытаніи смазочныхъ маслъ, вмѣ¬ 
сто опредѣленія коэффиціента внутренняго тре¬ 
нія, довольствуются обыкновенно опредѣле¬ 
ніемъ такъ наз. вязкости маслъ по скорости 
истеченія его изъ сосудовъ чрезъ небольшія 
отверстія. Вязкость маслъ выражаютъ или 
прямо числомъ секундъ, въ теченіе которыхъ 
опредѣленный объемъ масла (а О кб. стм.) 
вытекаетъ изъ сосуда при извѣстной темпера¬ 
турѣ, или выражаютъ числами относительной 
вязкости. Для нахожденія относительной вяз- 
і;остп опредѣляютъ вре.чя истеченія изъ одного 
и того же аппарата и при опредѣленной тем¬ 
пературѣ одинаковаго объема воды, тогда 
отношеніе временъ истеченія равныхъ объ¬ 
емовъ масла и воды выразитъ относительную 
вязкость масла. Употребляя для эти.хъ опытовъ 
аппараты разной конструкціи п съ разными 
діаметрами отверстій, получаютъ совершенно 
несравнимыя между собою числа. Наиболѣе 
употребительный для опредѣленія вязкости— 
аппаратъ Зиглера. Онъ состоитъ изъ 2-хъ 
концентрическихъ цилиндрическихъ латунныхъ 
сосудовъ, изъ которыхъ внутренній наполня¬ 
ютъ испытуемымъ масломъ; этотъ внутренній 
сосудъ снабженъ вппзу трубкой для вытеканія 
масла, отверстіе которой закрывается деревян¬ 
нымъ штифтомъ, и крышкою съ отверстіемъ 
для термометра. Наружный сосудъ служитъ 
баней и наполняется водою, соотвѣтственно 
нагрѣтой. Опытъ состоитъ въ томъ, что во 
внутренній сосудъ наливаютъ сначала 240 кб. 
стм. воды п прн 20“ Ц, опредѣляютъ время 
истеченія 2(Ю кб. стм.; затѣмъ наливаютъ 
столько же пспытуемато масла н опредѣляютъ 
скорость истеченія 200 кб стм. его сначала 
при 2о“, а потомъ при 50“ Ц. Такими неточ¬ 
ными опредѣленіями вязкостп маслъ обыкно¬ 
венно довольствуются, потому что опредѣленіе 
коэффиціентовъ внутренняго тренія прп нѣ- 
ск’олькнхъ температурахъ дл.ч нахожденія кри¬ 
вой вязкости представляется слишкомъ слож¬ 
нымъ для обыкновенны.хъ техническихъ цѣ¬ 
лей. Опредѣленіе этихъ коэффиціентовъ, напр., | 
съ предложеннымъ для этой цѣли аппаратомъ 

Н. П. Петрова, требуетъ довольно продолжи¬ 
тельнаго времени. Изъ аппаратовъ, болѣе удо- 
боприиѣ іимыхъ для нахожденія кривой вязко¬ 
сти смазочнаго масла при обыкновенныхъ 
техническихъ испытаніяхъ этихъ маслъ, ука¬ 
жемъ на аппаратъ проф. Н. Е. Жуковскаго. 
Онъ состоитъ изъ двухъ колбъ Л п В’, закры¬ 
тыхъ пробками, чрезъ которыя проходятъ 
стеклянныя капиллярныя трубки, длиною 180 
мм. п діам. I мм. Чрезъ пробку каждой 
колбы проходятъ другія трубки у и у', соеди¬ 

ненныя каучковой трубкой съ однимъ каучу¬ 
ковымъ шаромъ. Обѣ колбы помѣщены въ 
ванну съ водою и въ нее погружается термо¬ 
метръ. При пользованіи этимъ приборомъ въ 
лабораторіи В. М. Руднева было нѣсколько 
измѣнено его устройство: каучуі:овыя пробки 
были замѣнены пришлифованными стеклянны¬ 
ми, ь'аждая колба снабжена на срединѣ длины 
тубулусомъ, закрываемымъ каучуі.овою проб¬ 
кою, черезъ которую проходитъ термометръ и 
стеклянная трубка у, соединяющаяся съ ша¬ 
ромъ. Опытъ состоитъ въ томъ, что одну колбу 
наполняютъ сурѣпнымъ масломъ, а другую ис¬ 
пытуемымъ; затѣмъ, наливая горячую воду въ 
ванну, доводятъ температуру обои.хъ маслъ до 
желаемой величины и, нагнетая каучуковымъ 
шаромъ воздухъ въ сосуды, заставляютъ масла 
вытекать чрезъ капиллярныя трубки въ граду- 
прованныя трубочки г и г'. Вытеканіе маслъ 
происходитъ при одинаковой температурѣ и 
въ каждый данный моментъ подъ одинаковымъ 
давленіемъ. Пользуясь формулой Пуазелля для 
объема масла, протекающаго чрезъ капиляриую 
трубку прп извѣстномъ давленіи п при извѣ¬ 
стныхъ длинѣ и діаметрѣ трубки, для объемовъ 
маслъ, вытекающихъ въ одинаковое время въ 
описываемомъ аппаратѣ, находится слѣдующее 
простое отношеніе: кѵ— к'ѵ', гдѣ » п »' объемы 
вытекающихъ маслъ, а й и й' коэффиціенты 
ихъ внутренняго тренія. Слѣдовательно, зная 
коэффиціентъ внутренняго тренія сурѣпнаго 
масла прн извѣстныхъ температурахъ и опре- 
дѣ.іивъ изъ этого уравненія коэффиціенты вну¬ 
тренняго тренія испытуемаго масла, на осно¬ 
ваніи опытовъ прп іѣхъ же температурахъ, 
можно построитъ кривую вязкости для испы¬ 
туемаго масла. Опытъ съ этимъ приборомъ 
производится быстро п результаты достаточно 
постоянны и ючны. Не смотря, однако, на 
опред'ѣленія кривыхъ вязкостп маслъ, выборъ 
масла приходиіся производить все-таки эмпи¬ 
рически, такъ каі;ъ для этого, пользуясь фор 
мулой проф. Н. П. Петрова, необходимо было 
бы въ каждомъ случаѣ знать величину е. т. 
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е. толщину слоя масли, удержпвающагося прп 
пзвѣстныхъ условіяхъ между трущи.мііся ча¬ 
стями, для Чего не іі.чѣегся достаточныхъ 
данныхъ. Поэтому выборъ масла, пользуясь 
величинами коэффиціента вязкости, обыі,но- 
венно сводится къ опредѣленію того, под¬ 
ходитъ ли данное масло по вязкости къ 
типу масла, употребленіе котораго уста¬ 
новилось для извѣстной цѣля на осиованіп 
опыта. Іѵро.мѣ опредѣленія вязкости п коз(|'фп- 
ціента внутренняго тренія указаппымп спо¬ 
собами, испытаніе смазочны.хъ маслъ произ¬ 
водятъ также на особыхъ пробныхь иашп- 
иахъ, при чемъ опредѣляютъ пліі коэффиціентъ 
тренія, плп повышеніе температуры въ под- 
шппнпкахъ прп извѣстномъ числѣ оборотовъ 
оси. Оныта.мп съ такимп пробны.мн машинами 
также не достигается вполнѣ точное рѣшеніе 
вопроса о качествѣ масла въ примѣненіи для 
извѣстной цѣли, такъ какъ условія употреб¬ 
ленія масла на практикѣ могуті. оілпчаться 
отъ условій работы пробной машины. По¬ 
этому для пспытанін масла нерѣдко опредѣ¬ 
ляютъ повышеніе температуры въ подшипни¬ 
кахъ на самихъ рабочихъ .маншпахъ нрн смаз¬ 
кѣ испытуемымъ масломъ. Кромѣ физическихъ 
испытаній смазочныя масла подвергаются хи¬ 
мическому испытанію. Не смотря на очище¬ 
ніе сѣрной кпслотой я щелочью, высококи- 
пящіе дестпллаты нефтп всегда содержать 
кислородныя соединенія. Хорошо очииіенныя 
смазочныя масла изъ бакинской нефти, по 
анализамъ проф. Бѳйльштейна. содержатъ нъ 
Ѵо-тахъ: углерода 86,27 — 86,ЧЗ, водорода 
12,71 — 13,09 я кпслорода 0,58—1,02. У насъ 
приняты слѣдующіе способы химическаго 
испыгпаіігя сказочныхъ маслъ. Испытаніе на 
нейтральность производятъ, с,мѣшпвая 2о0 кб. 
СТ.М. масла съ такимъ же количествомъ бен 
зина, прибавляя 10 кб. стм. раствора лак¬ 
муса и взбалтывая 6 минуты: масло не должно 
имѣть ь'ислой реакціи. Для пробы на при¬ 
сутствіе органическихъ кислотъ и ихъ солей 
масло въ пробиркѣ (длина Ь" и ширина 1") 
нагрѣваютъ съ равнымъ объемомъ натроваго 
щелока уд. вѣса 1,02 до температуры кипѣнія 
воды прп сильномъ взбалтываніи въ теченіе 
3 минутъ н по степени прозрачности щелоч- 
наго раствора судять объ очпсть"Ь масла: если 
яіелочная жидкость настолько мутна, что 
черезъ пробирку нельзя читать крупный 
шрифтъ, то масло считается негоднымъ. 
Разнообразные сорта с.мазочныхъ маслъ, при¬ 

готовляемыхъ въ Россіи изъ нефтяныхъ остат¬ 
ковъ, могутъ быть отнесены къ 3 главнымъ 
типамъ: веретенное масло, машинное и ци¬ 
линдровое. Веретенныя масла имѣютъ уд. 
вѣсъ 0,893—0,89.5, темп, вспышки 163—167°, 
темп, воспламененія 190—193°, при—10“ оста¬ 
ются жидкими, относительная вязкость при 
50“ :-і,і5—3,46, свѣтложелтаго цвѣта; употреб¬ 
ляются для смазки веретенъ. Маитнныя 
масла представляютъ главный продуктъ на¬ 
шихъ нефтяныхъ масляныхъ заводовъ п при¬ 
готовляются въ Наибольшем I. количествѣ; 
обыкновенныя машинныя масла имѣютъ уд. 
вѣсъ 0,903 — 0,909, желтаго или красновато- 
желтаго цвѣта, темп, вспышки большею частью 
170—197 и выше, темп, воспламененія отъ 

190“ п выше, не затвердѣваютъ прп—10“, отно¬ 
сительная вязкость при 50" 5,86—7,30; тем¬ 
ное машинное масло имѣетъ уд. вѣсъ 0,900— 
0,920. Примѣняются для смазки паровыхъ 
машинъ, вагоновъ, траііс.ѵпссій п рабочихъ 
машинъ. Нчлиндровыя .масли имѣютъ уд. вѣсъ 
0,911—0,923, темп, вспышки 188—238". темп, 
воспламененія 225 — 288“, многія затвердѣ¬ 
ваютъ выше—іо“, цвѣтъ отъ красновато-тем¬ 
наго до темно-бураго, огііоснтельная вязкость 
прп 50“ 10,23 — Икі'і; примѣняются для 
смазки паровыхъ цилиндровъ н тяжелыхъ ме¬ 
ханизмовъ. Кромѣ этихъ маслъ, вя> п)іодажѣ 
обращаются еще совершенно темныя непро¬ 
зрачныя нефтяныя смазочныя масла, назы¬ 
ваемыя весьма часто вагонными н назнача¬ 
емыя для смазки вагоновъ въ товарныхъ 
поѣздахъ. Эгіі масла обыі.ііовенно не пред¬ 
ставляютъ дестиллатов'ь, но приготовляются 
НЛП посредством!, разбапленія нефтяного гуд¬ 
рона соляровымъ масло.мъ, при чемъ эту 
смѣсь иногда очищаютъ кислотою п щелочью, 
нли представляютъ очищенные тѣми же реаі;- 
тпвамн нефтяные 0. (ва.іьволпнь). Для смазкн 
вагоновъ употребляютъ также таі;ъ иазыв. 
«очищенные нефтяные О », которые обыкно¬ 
венію представляютъ просто О., отдѣленные 
отъ воды II грязи отстаиваніемъ. 
Отбросы нефтяного ггригізводства. Къ от¬ 

бросамъ нефтяного производства, кромѣ раз¬ 
личныхъ промеікуточпыхъ соляровыхъ дестил- 
латовъ п нефтяного гудрона, относятся полу¬ 
чаемые при хнмпческомъ очищеніи нефтяныхъ 
дестиллатовъ кислотные п щелочные отбросы. 
Отдѣляемая прп чпсткіі керосина н смазочныхъ 
маслъ кислота представляетъ черную жидкость, 
измѣняющуюся прн продолжительномъ сохра¬ 
неніи. прп чемъ изъ нея выдѣляется смола п 
сѣрнистый ангидридъ. Эта черная кислота со¬ 
держитъ обыкновенно50—60“/и сѣрной кислоты: 
при разбавленіи водой большая часть растворен¬ 
ныхъ въ пен органіічесіінхъ веществъ выдѣ¬ 
ляется въ видѣ смолы. Первоначальныя пред¬ 
ложенія для утилизаціи кислотныхъ отбросовъ 
состояли въ примѣненіи ихъ для полученія сѣр¬ 
нистаго ангндридасъ цѣлью пользованія имъ для 
камернаго процесса п для приготовленія сь 
помощью и.хъ иіелѣзнаго іі мѣднаго купо¬ 
росовъ; послѣднее дѣііствительно производи¬ 
лось па нѣкоторыхъ заводахъ. Наиболѣе ра¬ 
ціонально при.мѣненіе этихъ отбросовъ ^я 
обратнаго полученія сѣрной кислоты, которая 
можетъ вновь быть употребляема для чистки 
нефтяныхъ дестиллатовъ. Такая переработісл 
кислотныхъ отбросовъ была впервые введена 
на заводѣ Рагозина въ г. Балахнѣ. Регенера¬ 
ція сѣрной кислоты изъ кислотныхъ отбро¬ 
совъ въ главныхъ чертахъ состоитъ въ слѣ¬ 
дующемъ. Черную кислоту спускаютъ изъ аги¬ 
таторовъ прямо въ выложенные свинцомъ 
ящики на телѣжкахъ. Въ этихъ ящикахъ на 
открытомъ воздухѣ пускаютъ въ кислоту пе¬ 
регрѣтый паръ: кислота постепенно разжижа¬ 
ется, выдѣляется смола, летучія органическія 
вещества п немного сѣрнистаго ангидрида. 
Послѣ развариванія паро.мъ, отстаиванія н 
отдѣленія отъ смолы водная кислота подвер¬ 
гается сгущенію въ купоросное масло обыкно¬ 
веннымъ порядкомъ. Получаемая такимъ обра- 
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золъ кислота нѣсколько окрашена, вслѣдствіе 
содержанія мелкихъ частичекъ угля, образу¬ 
ющагося вслѣдствіе разложенія при сгущеніи 
кислоты растворенныхъ въ ней органическихъ 
веществъ. Что касается щелочныхъ отбро¬ 
совъ, т. е. щелочной жидкости, отдѣляемой 
послѣ обработки дестиллатовъ щелочью, то 
раціональная утилизація этихъ отбросовъ до 
до снхъ поръ не установплась. Щелочная 
:киді;ость отъ очистки дестиллатовъ, кромѣ нз- 
быті;а іцелочп, содержитъ главнымъ образомъ 
щелочныя соединенія веществъ ігпслотнаго 
характера (нефтяныя мыла), остаюищхся въ 
нефтяныхъ дестпллатахъ послѣ очіісткп пхъ 
сѣрной кислотой. Прп дѣйствіи не только силь¬ 
ныхъ кпслотъ, но также н углекислоты—эти 
мыла разлагаются, при чемъ выдѣляется масло, 
всплывающее на поверхность жидкости. Пере¬ 
работка щелочныхъ отбросовъ въ больніпхъ 
размѣрахъ установлена только на зав. бр. Но¬ 
бель съ цѣлью обратнаго полученія щелочи. 
Съ технической точки зрѣнія такое пользованіе 
щелочными отбросами не можетъ быть при¬ 
знано раціональнымъ, такъ какъ при этомъ 
теряются всѣ оргаипческія составныя части 
этп.хъ отбросовъ. При переработкѣ съ указан¬ 
ною цѣлью щелочную жидкость сначала отста¬ 
ивают!. въ цистернѣ, для возможно полнаго от¬ 
дѣленія дестпллата, затѣмъ подвергаютъ сгу¬ 
щенію послѣдовательно въ П-хъ большихъ же¬ 
лѣзныхъ сковородахъ, при чемъ пзъ послѣдней 
сковороды получается масса, въ нагрѣтомъ со¬ 
стояніи имѣющая видъ расплавленнаго мыла п 
при охлажденіи затвердѣвающая. Эту расплав¬ 
ленную массу спускаютъ въпростую пламенную 
печь, гдѣ и сжигаютъ, причемъ топлива не тре¬ 
буется, такъ какъ масса сама горюча. Остаю¬ 
щуюся золу перерабатываютъ на ѣдкій натро¬ 
вый щелокъ обыкновеннымъ способо.мъ, т. е. 
золу размѣшиваютъ съ водою прп наг[Лваніи 
паромъ въ вертикальныхъ цилиндрическихъ 
чанахъ съ мѣшалками, прибавляютъ соотвѣт¬ 
ственное ісоличество известковаго молока для 
переведенія углеиатріевой соли въ ѣдкій натръ, 
нагрѣваютъ нѣкоторое время, отстаиваютъ н 
освѣтлившійся щелокъ сливаютъ съ осадка. 
Щелокъ идсп. вновь на очистку дестиллатовъ. 
Во.іѣе раціональными съ технической точки 
зрѣнія представляются попытки примѣненія 
щелочныхъ отбросовъ дли приготовленія мыла. 
Съ этою цѣлью нефтяные щелочные отбро¬ 
сы сгущаютъ почти до консистенціи мягкаго 
мыла и въ такомъ видѣ употребляютъ при 
приготовленіи салі.наго мыла, беря такого 
матеріала около 7* вѣса перерабатываемаго 
сала. 

ІП. Полученіе ароматическихъ углеводородовъ 
посредствомъ равложенія нефти дѣйствіемъ 
высокой температуры. Изслѣдуя въ 1877 г. 
смолу, образующуюся при приготовленіи дре- 
весио-нефтяного газа, А. А. Лѣтній нашелъ, 
что эта смола состоитъ изъ ароматическихъ 
углеводородовъ, именно имъ были выдѣлены 
бензолъ, ксилолъ, нафталинъ, антраценъ п фе¬ 
нантренъ; прп разложеніи нефтяныхъ О. п 
тяжелыхъ нефтяныхъ дестиллатовъ дѣйстві¬ 
емъ высоі.’ой температуры получается отъ 23,<) 
до 6іі,0Ѵ„ смолы, состоящей ігзъ .ароматиче¬ 
скихъ уг.іеводородовъ, бензола, толуола, і;сп- 

лола (до 10,8“/,) п антрацена (до 2,3“/,). Изслѣ¬ 
дованія различныхъ другп.хълііцъ показали, что 
какъ при добываніи нефтяного газа, такъ п 
прп разложеніи нефти, спеціально для получе¬ 
нія смолы, количество послѣдней н ея составъ 
зависятъ отъ температуры, при которой про¬ 
исходитъ разложеніе. Ири добываніи свѣ¬ 
тильнаго газа количество смолы бываетъ оті. 
10 до 25“/„; она состоять нзъ ароматическихъ 
углеводородовъ, но почти не содержитъ фено¬ 
ловъ; количество легкихъ углеводородовъ вь 
смолѣ оті. 5 до 10“/,, количество антрацена 
только 'ЦЧа- Производи разложеніе нефти бо¬ 
лѣе правильно, нежели какъ это происходитъ 
при добываніи газа, и не при слишкомъ вы¬ 
сокой температурѣ, можно получать до 40“/, 
смолы съ содержапіе.мъ до 20—23“/о легкихъ 
углеводородовъ. Опыты заводскаго полученія 
ароыатпчески.хъ углеводородовъ, посредствомъ 
разложенія нефти, были сдѣланы въ началѣ 
80-хъ годовь на Константиновскомъ заводѣ 
Рагозина. Разложеніе нефти производилось въ 
аппаратѣ, состоявшемъ изъ 3 соеднненны.хъ 
между собою п расположеяны.хъ одна надъ 
другою горизонтальныхъ чугунныхъ ретортъ, 
наполненныхъ древесны.чъ углемъ. Нефть при¬ 
текала въ верхнюю реторту и пары ея послѣ¬ 
довательно проходили во вторую и вь третью 
реторту, и на этоімъ длинномъ пути подвер¬ 
гались разложенію. Нефтяно-газовая смола 
можетъ быть перерабатываема, пользуясь со¬ 
вершенно тѣми же пріемами, которые при¬ 
мѣняются длн полученія ароматическихъ уг¬ 
леводородовъ изъ каменноугольной смолы (см. 
Деготь каменноугольный). Очищеніе отдѣль¬ 
ныхъ дестиллатовъ изъ нея нѣсколько пропіе 
очищенія дестиллаговъ изъ каменноугольной 
смолы, благодаря отсутствію феноловъ. По¬ 
лученіе ароматическихъ углеводородовъ изъ 
нефти, однако, не пріобрѣло промышленнаго 
значенія; главнымъ препятствіемъ для уста¬ 
новленія этого дѣла въ Россіи послужило не¬ 
достаточное развитіе у насъ въ і880-хъ го¬ 
дахъ основныхъ химическихъ производствъ 
и отсутствіе производствъ искусственныхъ 
органическихъ красокъ, такъ что полученіе 
ароматическихъ углеводородовъ изъ нефти въ 
то время могло быть предпринято только для 
экспорта. Нынѣ цѣны на ароматическіе угле¬ 
водороды на европ. рынкѣ настолько понизи¬ 
лись, что можно, по меньшей мѣрѣ, сомнѣ¬ 
ваться въ выгодности полученія ихъ разложе¬ 
ніемъ нефти, еслв исключительною цѣлью та¬ 
кой переработки нефти является только приго¬ 
товленіе ароматическихъ углеводородовъ. При¬ 
мѣненіе нефтп, нефтяныхъ остатковъ и проме¬ 
жуточныхъ нефтяныхъ дестиллатовъ для полу¬ 
ченія ароматическихъ углеводородовъ, вѣро¬ 
ятно, возможно было бы и теперь, если бы 
полученіе ароматической смолы можно было 
связать съ добываніемъ нефтяного газа, т. е. 
если бы оказалась выгодною утилизаціи его 
въ большихъ размѣрахъ, п при условіи произ¬ 
водства ароматическихъ углеводородовъ не 
для вывоза, а для дальнѣйшей переработк-п на 
органическія краекп. Изъ обширной литера¬ 
туры по разсмотрѣннымъ здѣсь вопросамъ 
уіаикемъ на немногія новыя сочиненія: 0-г А. 
ѴеііЬ, «Оаз Егббі иііб зеіпе \'егагЬеііип§ь 
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(1892; входитъ въ составъ ВоПѳу: «НапйЬисЬ 
О. ТесЬпоІоёіе»); В. Кеі1\тоі)(і, «Реігоіеит» 
(1896); Н. А. Квнтііовскій, «Практическое 
руководство къ обработкѣ нефти и ѳя про¬ 
дуктовъ» (1893); 8. Аіеіпшап, «ТазсЬепЬисЬ Г. 
іИе Міііегаібі-Ігкіизігіег (1896). 

В. М. Рудневъ. Д. 
Остатокъ иит«!гральиый. — Еслп 

г=х есть мнимое перемѣнное и дано 

Ж = /‘{г), то интегралъ: ^ Ж(1г, взятый по 

замкнутому контуру, содержаще.му точку г=а, 
при которой /(г) претерпѣваетъ перерывъ, 

равенъ 2т:р]/—1, гдѣу)=8іп г=а [(л—а)Дг)]; 

величина уз =-С/'(г)Лг и называется 
2^)/—1 ^ 

интегральнымъ 0. (см. Мнимыя величины, 
XIX, 544). И. Делоне. 
ОстаФьевы — дворянскіе роды. Одинъ 

изъ нихъ, по сказаніямъ старинныхъ родо- 
словпевъ, происходитъ отъ мужа честна Егаиа 
Остафа, выѣхавшаго, будто бы, изъ Швеціи 
въ Новгородъ въ половинѣ ХѴ в. Григорій 
Васильевичъ 0. былъ воеводою въ Козьмо- 
демьянсі.ѣ (1086). Петръ Андреевичъ 0., столь¬ 
никъ, былъ при царѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ 
воеводою въ Елатьмѣ' п Вогородскѣ. Этотъ 
родъ О. внесенъ въ VI ч. родословной книги 
Новгородской губ. (Гербовникъ, XIV, 12). Есть 
еще 2 рода 0., восходящихъ къ началу, и 1— 
къ концу XVII в. (Гербовникъ, IV, 69; IX, 
73 и ИЗ). В. Р. 
Остатковъ — уѣздн. г. Тверской губ., 

на полуостровѣ въ южн. части оз. Селигера. 
Климатъ сырой, холодный н нездоровый; за 49 
лѣтъ (1830 — 78) число смертей въ О. превы¬ 
шаетъ число рожденій на 11 Ъі. Не смотря на 
это, число жителей О. растетъ: въ 1783 г. ихъ 
было 6393, въ 1851 г. — 9270, въ 1896 г.— 
12153 (6167 мя!Ч. и 5991 жнш.). Обществен¬ 
ная жизнь въ 0. сравнительно высоко разви¬ 
та: многія общественный учрежденія осно¬ 
ваны здѣсь ранѣе, чѣмъ въ какомъ-лпбо дру¬ 
гомъ уѣздномъ городѣ Россіи. Воспитательный 
домъ (1773), послѣ столичныхъ самый старый 
въ Россіи, богадѣльня (1735), городское учи¬ 
лище (1772), духовное училище (17.51). обще¬ 
ственный банкъСавина(і8і9),запасный хлѣб¬ 
ный магазинъ (1805), вольная пожарная ко¬ 
манда (1843), городская больница (1800), го¬ 
родская публичная библіотека (1833), съ 12000 
тт., городской общественный театръ (1805). 
Значительная часть города вымощена еще въ 
1630 г. 2- общественныхъ сада, бульваръ. До¬ 
мовъ каменныхъ 316, деревянныхъ 1427, цер¬ 
квей православныхъ 3, монастыри мужской 
ц женскій. Фабрикъ п заводовъ въ 1895 г. 
30, съ 612 рабочими п производствомъ на 
1461000 руб,, въ томъ числѣ 20 кожевенныхъ 
зав. Изъ ремеслъ и кустарныхъ производствъ 
развиты кузнечество (земледѣльческія орудія), 
шитье сапоп.-«остащей» пзъ конины, для чер- 
норабочи.хъ п рыболововъ, сапожничество (до 
400 тыс. паръ), выдѣлі.а рнболоврыхъ сѣтей, 
лодочное производство. Рыболовствомъ въ оз. 
Селигерѣ занято до 280 мѣщанскихъ семей. 
Торговыхъ заведеній 437. Пароходство по оз. 

Селигеру. Въ 1895 г. городъ имѣлъ доходовъ 
25911 руб., израсходовалъ 25998 руб., въ томъ 
числѣ на школьное дѣло 6189 руб. 
Исторія. Время возникновенія 0. въ точ¬ 

ности неизвѣстно. Подъ 1500 г. упоминается 
Тимоѳеѳвская слобода дер. Осташевской. Съ 
1587 г. въ 0. были свои собственные вое¬ 
воды. Въ этомъ же году жители 0. воз¬ 
вели небольшое укрѣпленіе, сильно постра¬ 
давшее въ Смутное время. Въ 1651—165.1 гг. 
въ 0. построена новая крѣпость, сгорѣв¬ 
шая въ 1676 г., скоро возобновленная, вновь 
сгорѣвшая въ 1711 г. и съ тѣхъ поръ 
не возобновлявшаяся; О. сталъ называться 
слободой. Въ 1770 г. 0. возведенъ на сте¬ 
пень города п городъ ирпппсанъ къ Новго¬ 
родской губ., а вь 1775 г. — къ Тверскому 
намѣстничеству. Ср. В. Покровскій, «Исто- 
рпко-стастистичѳскоѳ описаніе г. О.» (Тверь, 
1880). 
Осташковскій у., въ зап. части Тверской губ. 

Древнѣйшіе обитатели .мѣстности, занимаемой 
нынѣ 0. у., былп финны, но уже въ IX в. 
здѣсь начали селиться славяне. Во времена 
удѣльно - вѣчевыя южн. часть у. принадле¬ 
жала Тороиецкому княжеству, зап.—Суздаль¬ 
скому, сѣв. — Новгороду. Въ 1238 г. татары 
опустошили зап. часть у., «поеѣкая людей, 
яко траву»; около того же времени литовцы 
овладѣли южн. частью. Въ XIV и XV в. ббль- 
шая часть у. отошла къ Москвѣ, а въ 1478 г., 
послѣ паденія Новгорода—и остальная. 0. у. 
занимаетъ 7967,6 кв. в. или 829958 дес., въ томъ 
числѣ 344 кв. в. (35833 д.) подъ озерами и 38,1 
кв. в. (3969 д.) подъ островами на озерахъ. 
Поверхность возвышенная и большею часью 
гористая. Здѣсь расположеиы самые возвы¬ 
шенные пункты губерніи: Ревенпцкія горы 
(1055 фт.): истокъ р. Волги (850 фт.), поверх¬ 
ность озера Селигера (840) фт.; самыя глу¬ 
бокая и низкія долины у. лежать на высотѣ 
700 фт. У. перерѣзанъ отрогами Валдай¬ 
скихъ горъ, образующими въ не.мъ массу 
озеръ, болотъ и рѣкъ. Озеръ 196, изъ ни.хъ 
болѣе значительныя: Селигеръ (228.2 кв. в.). 
Вселукъ, Пено, Охватъ, Сигъ, Стерясъ и Волге. 
Верега 50 озеръ заселены, на ни.хъ располо¬ 
жено 301 селеніе. Озера изобилуютъ рыбою. 
Болота занимаютъ до 5і ооО дес., изъ нихъ 
болѣе обширныя: Анушинское моховое, по¬ 
росшее лѣсомъ, въ воет, части у. и болота 
на ЮЗ, между рр. Зап. Двиной и Жукопой 
(притокомъ Волги). Рѣки принадлежатъ тремъ 
бассейнамъ—Зап. Двины, оз. Ильменя и р. 
Волги. Волга, берущая начало въ сѣв. части 
у., орошаетъ его на протяженіи 147 в.; на бе¬ 
регахъ ея расположены: одинъ городъ (посадъ 
Селижаровъ) и 78 селеній. Въ Волгу въ пре¬ 
дѣлахъ у. между другими рѣі;аыи впадаютъ: 
Вуна, Кудъ, Жукопа, Песочня, Селижаровка, 
Вольшая п Малая Коши. ІІа 5 в. ниже оз. 
Волга устроенъ бейшлотъ, образующій водо¬ 
хранилище въ 40000(Х10 куб. саж., дѣйствіе ко¬ 
тораго простирается до Рыбинска. Зап. Двина 
беретъ начало въ О у. и течетъ въ его пре¬ 
дѣлахъ 41 в.: ниже оз. Охвата Зап. Двина 
становится сплавною. Вассейну оз. Ильменя 
принадлежатъ рѣки: Цііа (Сна), притокъ Меты, 
Пола съ Щеберихой. По рр. (3. у. произво- 
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днтся громадный сплавъ лѣса, а по Волгѣ 
(ниже бейшлота) н Селижаровкѣ—значительное 
судоходство. Геологическое настроеніе О. у. 
По Дотмару (въ 1868 г.) у. принадлежитъ къ 
каменноугольной формаціи, за исключеніемъ зал. 
части, принадлежащей къ девонской. Основная 
каменноугольная формація прикрыта почти 
на всемъ протяженіи такимъ толстымъ слоемъ 
позднѣйшихъ образованій, что дѣлаетъ затру¬ 
днительнымъ изслѣдованіе горныхъ породъ, ле¬ 
жащихъ подъ ними. Изъ Минеральныхъ бо¬ 
гатствъ встрѣчаются: каменноугольныя глиин 
—синяя, хорошаго качества на СЗ, по бере¬ 
гамъ р. Озерпы, на ЮЗ - вдоль Зап. Двины, 
противъ с. Дубвы п въ Луговскомъ приходѣ; 
известнякъ добываютъ близъ оз. Волго; же¬ 
лѣзнякъ , очень хорошаго качества, на СВ у. 
около ОЗ. Ворового и близъ с. Ананьина, въ 
16 в. на Ю отъ гор. Осташкова; въ Ананьинѣ 
руда въ прежнее время плавилась. При с. 
Андреяполѣ, на бер. р. Зап. Двины, найдено 
золото, разработка котораго по незначитель¬ 
ности содержанія металла въ почвѣ, не про- 

, изводится; здѣсь же попадается горный хру¬ 
сталь, халцедонъ п сердолиіа (В. Преобра¬ 
женскій: «Опис. Тверской губ.», СПб., 1854. 
стр. 12). Минеральныя воды: Андреяпольскія, 
на берегу Зап. Двины, желѣзныя и сѣрнистыя, 
изслѣдованы и посѣщаются немногими боль¬ 
ными; «Святой ключъ» близь с. Оковцевъ, 
на Ю у., неизслѣдованы. Почва О. у. весьма 
разнообразна. Песчаныя почвы распространены 
по берегамъ рѣкъ Волги, Селижаровки и Зап. 
Двины; суглинистыя, сырыя иловатыя подзо¬ 
листыя—на ЮЗ, гдѣ особенно много лЬсовъ; 
глинистая п суглинокъ—на С. Вольшая часть 
уѣзда покрыта валунами. Лѣса въ О. у. 285000 
дес., въ томъ числѣ 75000 строевого и 210000 
дровяного; кромѣ того, подъ лѣспой зем¬ 
лею (кустарниками, вырубкамп, зарослями 
п др.) около 125000 дес., такъ что общее ко¬ 
личество лѣсного пространства въ уѣздѣ до 
410000 дес. илн около 50Ѵо всей площади его. 
Преобладающія древесныя породы—ель, сосна, 
осина, береза. Дубовые лѣса, прежде распро¬ 
страненные здѣсь, истреблены и встрѣчаются 
лишь по берегамъ Зап. Двины. Въ лѣсахъ 0. у. 
водится мно'го медвѣдей, волковъ, встрѣчаются 
также россомахи, рыси, выдры, лоси, дикія 
козы и кабаны^ Климатъ, вслѣдствіе обилія 
лѣсовъ, болотъ н озеръ-суровый, холодный и 
сырой; средняя годовая температура для гор. 
Осташкова 3,3" Ц. Населеніе. Жители, не 
считая городовъ (по подворн. описанію 1889 
г.), 120111, т. е. 16,5 жпт. на 1 кв. в. Насе¬ 
ленныхъ мѣстъ 1394, пзъ иихъ 2 города (Осташ¬ 
ковъ иСелижаровъ, съ 1556 жит.), 1079 селе¬ 
ній, 205 усадебъ и хуторовъ, 45 погостовъ, 
3 м-ря (Нилова пустынь. Новосоловецкій и Се- 
лнжаровскій). Селенія ббльшею частые мелкія; 
только въ девяти болѣе 500 жит. Населе¬ 
ніе почти сплошь великорусское; бѣлорусскій 
элементъ, слѣды котораго встрѣчались еще 
недавно на ІО у., совершенно утратилъ свои 
особенности; корелъ 639; въ послѣднее вре¬ 
мя въ уѣздѣ нач.ілн селиться эсты (въ 18Ь9 г. 
ихъ было 282 чел).Кро.мѣ эстовъ (лютеранъ), 
почти все населеніе православное; раскольникп 
встрѣчаются лишь отдѣльными семьями. Кре¬ 

стьянъ въ у. 114638 (55473 МЖЧ. и 59065 жнщ.). 
Грамотныхъ среди крестьянъ 9435 мжч. и 709 
жнщ.; изъ 100 новобранцевъ призыва 1895 г. 
грамотныхъ было 60,5. Школъ въ уѣздѣ въ 
1895 г. было: 

Чпело Учепивовг' 
школъ, мал. дѣз. 

Земскихъ. 30 1614 269 
Церковно-приходскихъ ... 8 229 48 
Школъ грамотности .... 43 812 119' 

Всего . . 81 2655 430 

Земство израсходовало на школьное дѣло 
11598 руб., что составляетъ 10,9% общей 
суммы расходовъ (106000 руб.); въ этомъ отно¬ 
шеніи осташк. земство завимаетъ послѣднее 
мѣсто среди уѣздныхъ земствъ Тверской губ., 
которыя, въ среднемъ, тратятъ на школу 
16,7% своихъ расходовъ. Въ 1893 г. въ О. у. 
на службѣ земства было 6 врачей, 7 фельд¬ 
шеровъ, 2 акушерки. Врачебныхъ участковъ 
5, больницы 3, фельдшерскихъ пунктовъ 5. 
Расходъ уѣзднаго земства на врачебную часть 
—26929 руб. Удобны.хь земелъ 668191 дес.; 
изъ нихъ принадлежало (въ 1889 г.): 

Крестьянамъ въ надѣлѣ . 230055 дес. нли 34,4"/» 
» купленной. 81606 » » 12,2"/» 

Казнѣ. 31557 » » 4,7"/» 
Удѣлу. 67562 » » 10,1"/» 
Дворянамъ. 165390 » » 24,8“Г» 
Купцамъ. 45330 » » 6,8"/» 
Прочимъ владѣльцамъ. . 40691 » » 7,0"/» 

Изъ крестьянъ болѣе всего обезпечены на¬ 
дѣльною землею бывшіе государственные (3,9' 
дес. на 1 душу наличнаго населенія) и воль¬ 
ные хлѣбопашцы (4,3 дес.), менѣе всего— 
бывшіе удѣльные (і,6 дес.) и помѣщичьи (1,7 
дес.). Развивается частное землевладѣніе 
крестьянъ и купцовъ, сокращается дворянское; 
таігь, въ частной собственности состояло земли: 

Въ 1878 г. ЗаІІлЬтъ; 
Две. дед. 

У дворянъ 253442 убыло иа 88052 ИЛИ 35“/« 
» крестьянъ 37384 прибыло > 44222 » і18"/о 
» купцовъ 29360 » » 15990 » 51-"^ 

Форма надѣльнаго землевладѣнія крестьянъ 
общинная, покупаютъ же землю крестьяне 
большею частью въ личную собственность. 
Крестьяне арендовали въ 1889 г. 58000- дес., 
преимущественно покосы и выгоны. Среднія 
цѣны 1 дес. земли: продажная К) р. 67 к., 
арендная 1 р. 2.-1 к. Хозяйство ведется, какъ 
у крестьянъ, такъ и у частныхъ владѣльцевъ, 
преимущественно трехпольвое; изъ 117 имѣній, 
обслѣдованныхъ въ 1889 г., многополье введено 
было въ 21 им-ѣніи. Лядннное (подсѣчное) хо¬ 
зяйство развито по настоящее время въ лѣ¬ 
систыхъ частяхъ уѣзда. Подъ пашнею занято 
85991 дес., въ томъ числѣ 79890 дес. у кре¬ 
стьянъ. Производятъ главнымъ образомъ рожь, 
овесъ, ячмень и картофель; ленъ сѣятъ для до¬ 
машняго потребленія. Лошадей въ 1889 г. 
было 29021, коровъ' 46395, МОЛОДОГО скота, 
овецъ и свиней 91206 головъ (93"/» всего 
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количества скота—крестьянскій). На 100 че- 
ловѣіп. населенія скота приходится 82.3 го¬ 
ловъ; О. уѣздъ, по количеству скота, самый 
богатый въ Тверской губерніи. Промыслы. 
Продовольствія хлѣбомъ, по вычисленію зем¬ 
ской статистиі.'п, хватаетъ въ 0. у. не болѣе 
какъ на полгода. Необезпеченность въ продо¬ 
вольствіи изстари служила здѣсь поводомъ і;ъ 
развитію промысловъ; послѣдними въ і889 г. 
заняты были члены 18145 семей, т. е. 897о 
всѣхъ семей уѣзда. Число промышленииковь 
было: 

Запятыхъ промыслами Всего 
»іѣстпым>( Оіхожниіі 

Мужчинъ. . . . 18656 8535 27191 
Женщинъ . . . 0957 1020 7977 

Всего . . 23613 9555 35168 

Паспортовъ въ 1895 г. взято 16043, въ томъ 
числѣ 13602 мжч., 2535 жпщ. и 506 семейныхъ. 
Въ 1895 г. крестьянами О у. прислано было 
па родину одною почтою 25718 денежныхъ па¬ 
кетовъ на сумму 308159 р.; сумма эта превн- 
іиаетъ всѣ повинности, лежащія на паселепіи 
(въ томъ же году—282264 р ). Уходятъ на за¬ 
работки преимущественно въ С.-Петербургъ 
(судорабочіе), на побережья.Финскаго залива 
(рыболовы), затѣмъ на Волгу (до Твери) и на 
Зап. Двину (до Риги), преимущественно сплав- 
ишкн лѣса. Изъ мѣстныхъ промыслові. всего 
болѣе развиты вязаніе сѣтей (3210 мжч. и 
3287 жнщ., въ селенія.хъ по берегамъ оз. Сели¬ 
гера), поді^ки изъ дерева (телѣги, лычный то¬ 
варъ), сухан перегонка древесной массы (смо¬ 
локуреніе, дегтярничество). Въ О. у. много 
плотниковъ (231)9); благодаря обилію лѣса, руб¬ 
кой, возкой и сплавомъ лѣса занимаются 
13290 чел. на мѣстѣ п 3441 въ отходѣ. Рыбо¬ 
ловствомъ занято на мѣстѣ 1746 и въ отходѣ 
1165. Мѣстные рыболовы промышляютъ глав¬ 
нымъ образомъ на оз. Селигерѣ, отличающемся 
обиліемъ и разнообразіе.мъ рыбы; кромѣ того 
рыболовство развито на озерахъ Собрѣ, Сигѣ, 
Глубокомъ и другихъ. Фабрикъ и заводовъ въ 
у. въ 1895 г. считалось всего 37, съ 81 рабо¬ 
чимъ; они носятъ кустарный характеръ, об¬ 
щая сумма ихъ производства—19950 руб. Тор¬ 
говыхъ заведеній въ у. (исключая городовъ) 
въ 1895 г. было 327. (Зр. «Сборникъ статист, 
свѣд. о Тверской губ. Т. XII—0. уѣздъ» (вы¬ 
пуски 1-й и 2-й; мѣстныя изслѣдованія 1889 
г., обработанныя И. И. Петрункевнчемъ; М.. 
1895—1896). Ост. лит.—см. Тверская губ. 

Л. Р. 
Оствальдъ (ѴѴіІЬеІт Озпѵаісі)—совре¬ 

менный нѣмецкій химикъ, род. въ 1853 г. въ 
Ригѣ, въ 1875 г. окончилъ курсъ въ дерпт- 
ско.чъ (нынѣ юрьевскомъ) университетѣ. Съ 
1882 г. онъ состоялъ профессоромъ вт. риж¬ 
скомъ политехникумѣ. Въ 1857 г. приглашенъ 
былъ въ Лейпцигъ, гдѣ по настоящее вре¬ 
мя состоитъ во главѣ хи,мяческаго инсти¬ 
тута леПпцнгсі;аго университета. Своими тру¬ 
дами О. всесторонне содѣйствовалъ разработ¬ 
кѣ физической химіи, широкое развитіе кото¬ 
рой за послѣднія десятилѣтія въ значитель¬ 
ной степени—результатъ его дѣятельное ги- Въ 

1835—1887 гг. О. издалъ капитальный трудъ 
«ВсЬгЬисІі (Іег аііь'ешеіпеи СЬетіе» (2 т.. 
Лиц.). Въ настоящее время уже разопілось 
второе, хотя епіе и незаконченное изданіе 
(1891 —1897) и готовится третье. Въ 1894— 
1897 гг. 0. напечаталъ другой капитальный 
трудъ: «Е1екІгосЬетіе.І1іге(ле8с1іісіие іі.І.еііге» 
(Лиц.). Въ 1887 г. вмѣстѣ съ вант-Гоффомі. 
0. основалъ періодическое изданіе, посвящен¬ 
ное вопросамъ физической химіи: «ЕеіЩсіігіГі 
Гііг рЬузікаІізсІіе Сііешіе» (Лиц.). Этотъ жур¬ 
налъ сосредоточилъ въ себѣ всѣ наиболѣе вы¬ 
дающіяся работы по физической химіи и въ 
широкой степени способствовалъ развитію этой 
отрасли знанія. Изъ собствениы.чъ научныхъ 
изслѣдованій 0. первое (1870—75) имѣло пред¬ 
метомъ измѣненія объемовъ при" химически.ѵь 
процессахъ въ водиы.хъ растворахъ. Значи¬ 
тельная часть дальнѣйшихъ работъ посвяще¬ 
на была коренному вопросу химической ме- 
хаиикн, измѣренію хпмическ'аго сродства, та¬ 
ковы: скорость распаденія сложныхъ эѳировъ 
(188.9); скорость инверсіи сахара (1884) въ 
присутствіи кислотъ—для опредѣленія коэф¬ 
фиціента сродства кислотъ; скорость обмылн- 
ванія сложныхъ эѳировъ (1882)—для опредѣ¬ 
ленія коэффиціента сродства основаній; зави¬ 
симость постоянной сродства кислотъ отъ со¬ 
става и строенія послѣднихъ. Позднѣйшія 
изслѣдованія служили главнымъ образомъ для 
разработки диссоціаціонной теоріи раство¬ 
ровъ. Важнѣйшіе отдѣльные труды О., і;ромѣ 
названныхъ выше—«кеЬгЬисЬ» н «Еіекіго- 
сііешіе»—слѣдующіе: «Огипбгіз бег аИ^ешеі- 
иеп СЬетіе» (Лиц., I изд., 1889; II изд., 1590; 
русск. перев.: «Основанія теоретической хи¬ 
міи», подъ ред. И. Каблуі.ова, М., 1891); 
«Напб- и. ЫііВЬисЬ лиг АизіиЬгиіій рІіуз.-сЬеш. 
Меззипдец» (Лиц., 1893), «Оіе іѵіззекзсЬиГіІі- 
сЬеи (ігипбіарен бег апаіуіізсііен Сі)ешіе» 
(Лиц., 1894; русск. переводъ: «Научныя осно¬ 
ванія аналитической химіи», Рига, 1896). Съ 
1859 г. 0. положилъ основаніе изданію: «Клас¬ 
сики точныхъ наукъ» («Озиѵаіб'з Кіаззікег 
б. ехакіеп \Ѵіз5еіізс1тГіеп»). Кромѣ того, О. 
принадлежиіъ рядъ брошюръ н рѣчей по раз¬ 
личнымъ кореннымъ вопросамъ науки: на 
руссі;. яз. переведены «Энергія и ея превра¬ 
щенія» (1890), «О раствора.хъ> (1839), «Несо¬ 
стоятельность научнаго матеі^іалнзма» (1595). 
Послѣдняя рѣчь (изданная отдѣльно), гдѣ 0. 
развиваетъ крайнія энергетическія (см.) в >3- 
зрѣнія, вызвала интересную оживленную по¬ 
лемику, въ которой приняли участіе главнымъ 
образомъ Гольцманъ, Фитцджеральдъ, СтолЬ- 
товъ и др. Научныя работы 0. съ 1587 г. всѣ 
печатались въ «2еіі8сЬгіГі Гііг рЬузікаІіьсІіе 
СЬетіе». С. С. 
Остготлаіід'ь-лжиъ— провинція южной 
Швеціи. 10977 кв. км., 266392 жпт. Озера- 
Гланъ, Сомменъ, Эзунденъ, Роксенъ. Внутри 
0. плодородная долина, орошаемая р. Мотала, 
много л'ѣсовъ, луговъ II полей. Два капал.-!. 
Гёта п Каида. Города: Линчёпингъ, Зёдерчё- 
ииигъ, Мотала, Вадштен.і п Скениііге. 

йіс-гго-і'і»! и Остготское коро.іеіі- 
етно.—О. (Озігодоіііі) или грейтуигн (Оген- 
Шп!!І) составляли восточную вѣтвь готскаго 
народа, распавшагося съ конца IV в. по Р. Хр. 
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па вестготовъ и остготовъ. Гранпцей между 
ішміі въ ІТ в. былъ Днѣпръ; О. жили въ пе¬ 
счаныхъ степяхъ между Днѣпромъ в Дономъ. 
Основателемъ О. могущества былъ Герыан- 
рнхъ, проіісходпвшііі иэт. царскаго рода Ама- 
ловъ, і;огда-то владѣвшаго всѣми готами. Бу¬ 
дучи конунгомъ одного плсменп, овъ соеди- 
нплъ подъ своею властью сосѣднія финскія 
II славянскія племена. По Іорнанду, владѣнія 
Германриха (Эрманарнха) простирались отъ 
Тпссы до Волга н устьевъ Дона, отъ Чернаго 
моря до Балтійскаго илп даже до Бѣлаго. 
Сосѣди уважали его за храбрость; въ народ¬ 
ныхъ преданіяхъ онъ занимаетъ видное мѣсто. 
Ему было болѣе сга лѣтъ, когда появились 
гунны н бросились па богатыя владѣніи 
остготовъ. Онъ храбро повелъ войска про¬ 
тивъ гунновъ, но былъ разбитъ два раза. Не 
желая пережить своего стыда, Гер.манрихъ 
закололся (373 г.). Его преемникъ Винитаръ 
отчаянію сражался съ гуннами, по былъ раз¬ 
битъ н палъ на полѣ битвы. Алатеіі и Саф¬ 
рахъ отступили, съ уцѣлѣвиіпми остготами 
п маленькимъ сыномъ Віінитара, къ Днѣстру, 
подъ прикрытіе лагеря вестготовъ; остальные 
покорились гуннамъ, которые оставили ихъ 
жить па прежнихъ чіѣстахъ. Многіе остготскіе 
военачальники п даже потомки амаловъ встрѣ¬ 
чаются потомъ среди ііолководпевъ Аттплы. ко¬ 
торый соверша.лъ свои походы вмѣстѣ съ ост¬ 
готами. При Ѳеодосіи часть остготовъ была 
поселена въ Лидіп и Фригіи. Послѣ смерти 
Аггилы его государство рушилось, и остготы 
поселилпсь въ ’Панионіи, возставъ противъ 
гунновъ подъ предводительствомъ трехъ храб¬ 
рыхъ братьевъ изъ рода амаловъ, Валамера. 
Теодемера и Видемера. Въ ІЫ г. произошла 
рѣшительная битва въ Пішііоніп, при рѣкѣ 
Нетадѣ; сынъ Аггилы, Эллахъ, палъ и гунны 
были разбиты. Остготы часто нападалп на 
Иллирію, требуя уплаты данп. Они заклю¬ 
чили союзъ съ Гензерихомт. для нападенія 
на восточную рпмскую имперію. Въ 454 г. 
любимая наложнпца Теодемера, Эрелпва (Ев¬ 
севія илп Еліеііа), родила сына Теодориха. 
впослѣдствіи прозваннаго Великимъ. Въ дѣт¬ 
ствѣ онъ было отправленъ заложникомъ въ 
Константинополь, гдѣ ' получилъ воспптаніе 
и образованіе. Возвратившись къ отцу лѣтъ 
18. онъ наслѣдовалъ ему около 475 г., а въ 
481 г. сдѣлался единымъ королемъ всѣхъ остго¬ 
товъ. Сь согласія императора Зенона, Теодо- 
рлхъ отправился въ походъ противъ Италіи, 
гдѣ царствовалъ тогда Одоакръ. Зимою 488 г. 
готы собрались съ Паннонскпхъ равнинъ въ 
Нову. столицу королевства Теодориха, п дви¬ 
нулись, въ числѣ до 250 тыс., на Италію. Бла¬ 
годаря крѣпкой Равеннѣ, Одоакръ нѣсколько 
лѣтъ защищался, но въ 443 г. съ нимъ былъ за¬ 
ключенъ мирный договоръ, по которому Теодо- 
рпхъ н онъ вмѣстѣ должны были править Италій. 
Черезъ нѣсколько времени Теодорпхъ убилъ 
Одоакра и остался единственнымъ повелите¬ 
лемъ Италіи, а также Норика, Реніи, Тироля. 
Мечтою Теодориха было слить остготовъ н рим¬ 
лянъ въ одинъ народъ, обьедпнить римскій эле¬ 
ментъ съ германскимъ, насадить рпмскую куль¬ 
туру среди германцевт. п подчпппть варваровъ. 
Но Теодорпхі. не былъ пмперато, омъ: оиъ былъ 

намѣстникомъ имперіи (йотіппз г'егит) и гот¬ 
скимъ королемъ. Его отношенія къ Византіи 
были фальшивы. Ему необходимо было жить 
вьмирѣ съ нею, но въ то же время онъ хотѣлъ 
быть незавпспмымъ правителемъ. Внѣшняя 
политика Теодорпха имѣла мирный характеръ; 
оиъ былъ старшимъ между всѣми королями 
варваровъ. Онъ смотрѣлъ на себи и остго¬ 
товъ, какъ на посредниковъ между античнымъ 
міромъ п варварскимъ. Семейство Теодориха 
получило римское образованіе. Будучи аріани¬ 
номъ, онъ отличался вѣротерпимостью, но ре¬ 
лигіозный антагонизмъ готовъ-аріавъ и като- 
ликовъ-римлянь былъ главнымъ препятствіемъ 
успѣху его стремленій. При дворѣ Теодориха 
июли Симмахъ, Боэцій, Кассіодоръ; появился у 
остготовъ и національный историкъ Іорнандъ. 
Религіозныя распри служили поводомъ ігь 
столкновеніямъ съ Византіей; это ожесточило 
Теодориха, п подъ конецъ жизни опъ сталъ пре¬ 
слѣдовать римскихъ сенаторов ь іі католиковъ. 
Въ 52Н г. Теодорихъ умеръ, п съ этого време- 
нп начинается быстрый упадокъ О. королев¬ 
ства, которое при Теодорихѣ достигло высшей 
степени процвѣтанія. Сначала правила дочь 
Теодорпха Амаласуита (526—534), какъ опе¬ 
кунша своего малолѣтняго сына Аталариха. 
У мпая II образованная, она ііе пользовалась, лю¬ 
бовью готовъ, потому что покровптельствовала 
римлянамъ. Она возвратила дѣтямъ Боэціи п 
Спммаха конфискованныя имѣнія ихъ отцовъ, 
руководилась въ своей дѣятельности совѣтами 
Кассіодора, а своего сына Аталарпха заста¬ 
вляла заниматься науками. Когда умерт, ея 
сынъ, Амаласунта пыталась сохранить коро- 
левсую власть путемъ замужества, предложивъ 
'Своему двоюродному брату Теодогаду сдѣ¬ 
латься ея мужемъ, но управленіе предоставить 
исключительно ей. При помощи реакціонной 
аріапо-готсі.'ой партіи Теодагадъ свергнулъ Ама- 
ласупту (353), которую скоро убили. Юсти¬ 
ніанъ еще при жпзни Амаласунты былъ въ 
сношеніяхъ съ остготами, ду.>іая вернуть 
Италію; теперь онъ взялъ на себя роль 
мстителя за Амаласунту. Сардинія п Корсика 
были снова присоединепы к'ъ Византіи. Въ 
536 г. Велизарій, полководецъ Юстиніана, 
взялъ Неаполь, покорилъ Кампанію, п.за нею 
всю ІОжн. Италію. Теодагадъ не умѣлъ от¬ 
стоять своего королевства; поэтому остготы 
провозгласили королемъ храбраго воина, не¬ 
знатнаго человѣка, Витигеса, аТеодогндъ былъ 
убитъ (530 г.). Внтигесъ женился на дочерп 
Амаласунты іі сталъ готовиться къ войнѣ. 
Собравъ около 150000 войска п обратившись 
за помощью къ франкамъ, которымъ обѣщалъ 
уступить Провансъ, Вптигесъ энергически 
сталъ осаждать Римъ (537 — 538). Искусство 
п вѣроломство Велизарія заставпліі остготовт., 
послѣ года осады, отступить и поспѣшно уда¬ 
литься ВТ. Равенну; Велизарій овладѣлъ почти 
всею Средней Италіей, взялъ, ирп помощп 
хптростіі, Равенну (декабрь 539 г.), п возвра¬ 
тился въ началѣ 540 г. въ Константинополь, 
вмѣстѣ съ плѣннымъ Витигесомъ, который 
обратплся въ православіе, получплъ богатыя 
имѣнія въ Малой Азіи, санъ сенатора п титулъ 
патриція. Однако, остготы не іірекратилп 
борьбы. Оип избралп королемт. Ильдебальда 
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(540—541), храбраго полководца, племянника 
вестготскаго і.ороля Тевдеса. Онъ удачно сра¬ 
жался съ мелкими отрядами враговъ, но былъ 
убитъ. Королемъ былъ выбранъ 9рарихъ(54і г.), 
і;оторый, черезъ 5 мѣсяцевъ, былъ убитъ за 
сношенія съ Юстиніаномъ. Послѣ его смерти 
остготы выбрали королемъ Тотилу, сына брата 
Ильдебальда. Тотила, стянувъ къ себѣ разбро 
санные отряды остготовъ, перешелъ Апенни¬ 
ны, взялъ Беневентъ. Кумы и Неаполь и за¬ 
нялъ всю Южн. Италію, а въ о'ібг. вступилъ 
въ Рима. Юстиніанъ вторично послалъ Вели¬ 
зарія въ Италію, но у него не было достаточ¬ 
наго количества военныхъ запасовъіи въ 549 г. 
онъ долженъ былъ удалиться пзъ Италіи. 
Остготы завладѣли Сициліей и Корсикой, гра¬ 
били Корциру и берега Эпира. Юстиніанъ, 
однако, не согласился на миръ, который ему 
предлагалъ Тотила, н готовился къ большой 
войнѣ. Узнавъ объ этомъ, приморскіе города 
Анкона, Кротонъ, Цептумпеллн, еще не взя¬ 
тые остготами, стали обороняться энергич¬ 
нѣе. Блпзъ Анконы произошла битва; готскій 
флотъ былъ разбить. Новый главнокоманду¬ 
ющій визант. войскъ въ Италіи, Нарзесъ, 
двинулся къ Равеннѣ. При Тагішахъ (въ Этру¬ 
ріи), въ іюлѣ 55‘2 г., произошла рѣшительная 
битва съ остготами: Тотила былъ смертельно 
раненъ и умеръ, остготы были разбиты. Со¬ 
бравшись въ Павіи, они выбрали королемъ 
Тею (Тейясъ), отважнаго полководца Тотилы: 
это былъ послѣдній король остготовъ. ()ъ не¬ 
большими остатками остготовъ Тея отправил¬ 
ся изъ Павіи на помощь къ осажденному его 
брату Алагерну. На берегу рч. Сарна, впада¬ 
ющей въ Неаполитанскій зал., онъ встрѣтился 
съ Нарзесомъ. Голодъ заставилъ остготовъ 
вступить въ отчаянный бой. Три дня муже¬ 
ственно сражались они: Тея былъ убитъ, часть 
остготовъ отправилась въ Павію, другіе раз¬ 
брелись по Италіи. Братъ Теи, Аілагернъ, 
долго защищалъ Кумы, гдѣ находилась коро¬ 
левская казна. Остготы думали, при помо¬ 
щи франковъ п аллемановъ, вернуть РІталію, 
но были разбиты Нарзесомъ на берегу Боль- 
турны, у Казилвна(554 г.). Оставался еще от¬ 
рядъ остготовъ 7000 чел., который засѣлъ въ 
горной крѣпости Кампсѣ, хорошо снабженной 
продовольствіемъ. Черезъ нѣсколько мѣся¬ 
цевъ, одиако, и этотъ отрядъ сдался Нарзесу 
О. королевство пало послѣ геройской двадца- 
тилѣтией борьбы; Италія, вскорѣ послѣ того, 
перешла иь руки другихъ варваровъ — ланго¬ 
бардовъ. Ср. Мапзо, «(5езс1іІс1пе без 0$і{го- 
іЬізсЬеп КеісЬев іп Ііаііеп» (Вреславль, 1824); 
ПеІІпГ, «ТЬёобогіс, гоі без ОзігойоіЬез еі б’Ііа- 
Зіе» (П.. 18Я9); ВаЬп, «ОіеКбпіяе бег (Зегша- 
пеп»; ^іеіегзЬеіш, «ОезсЫсЬе бег Ѵбікегггап- 
бсгипй» (1880); «ПгвезсІіісЬіе бег вегтапі- 
зоііеп ппб готапізсЬеп Ѵбікег» (въ сборникѣ 
Онкена); Кудрявцевъ, «Судьбы Италіи»; Гра¬ 
новскій, «Италія подъ владычествомъ остго¬ 
товъ»; Виноградовъ, «Происхожденіе феодаль¬ 
ныхъ отношеній въ лангобардской Италіи», 
См. Готы и Вестготы. П. Конскій. | 
Остей — имя двухъ литовскихъ князей; 

одинъ изъ нихъ заишикиъ Москву въ 1382 г., 
во время нашествія Тохтамнша, а другой, 
называемый Александромъ Андреевичемъ, 

былъ намѣстипкомъ въ Коломнѣ и убитъ Оле¬ 
гомъ Рязанскимъ въ 1385 г. 
Остенде—гор. въ бельгійской провинціи 

зап. Фландріи, знаменитъ морскими купанья¬ 
ми. 24С68 жит.; морское училище, корабельныя 
верфи, изготовленіе парусовъ, табачныя фа¬ 
брики; ловля устрицъ п рыбы. Превосходный 
курзалъ. Въ 1601 г. 0. было осаждаемо испан- 
цамн. Стѣны О. разрушены въ 186.') г. 
Остспь-Смііспі»—княжескій, графскій 

и баронскій родъ, восходящій къ началу XV в. 
Въ XVI и XVII в. члены этого рода занпмалп 
высшія должности въ Курляндіи; многіе изъ 
нихъ служили въ польской, шведской и дат¬ 
ской службѣ, а съ первой половины XVIII в. 
—въ Россіи. Карлъ О.-Сакенъ (1724—95) былъ 
прусскимъ оберъ-камергеромъ и военнымъ ми¬ 
нистромъ и въ 1786 г. получилъ княжескій 
титулъ. Русскій посланникъ при датскомъ 
дворѣ и воспитатель вел, князя Константина 
Павловича, Карлъ-Магнусъ О.-Сакенъ (1733— 
1808), получилъ въ 1797 г. отъ имп. Павла I 
графское достоинство, распространенное въ 
1801 г. на его племянниковъ. Христофоръ 
Ивановичъ О.-Сакенъ, капитанъ 2-го ранга, 
окруженный нѣсколькими турецкими корабля¬ 
ми, взорвалъ свое судно на воздухъ близъ 
Кинбурнскаго лимана (1788) О графѣ Дми¬ 
тріи Ероееевичѣ см. ниже. Его сынъ гр. Ни¬ 
колай Дмитріевичъ (род.въ 1831 г.) нынѣ посолъ 
въ Берлинѣ. Къ вѣтви, поселившейся въ на¬ 
чалѣ XVIII в. на о-вѣ Эзелѣ, принадлежитъ 
бар. Ѳедоръ Романовичъ О.-Сакенъ (см. ниже). 
Родъ О.-Сакенъ внесенъ въ дворянскіе мат¬ 
рикулы всѣхъ трехъ прибалтійскихъ губерній 
и о-ва Эзеля, а также въ V ч. род. кн. Орлов¬ 
ской губ. (Общій Гербовникъ, III, 5; X, 8; 
XII, 15). В. Р. 
Остеііъ-Сакеи-ь (граф ь Дмитрій Ероѳе- 

евпчъ, 1790—1881) — ген.-отъ-кавал., ген.-адъ- 
ютантъ. Участвовалъ во всѣхъ войнахъ Рос¬ 
сіи противъ Наполеона I, затѣмъ въ персид¬ 
ской войнѣ 1826—27 гг. Во время турецкой 
войны 1828—29 гг. стоилъ во главѣ штаба 
кавказскаго корпуса. Во время польской вой¬ 
ны нанесъ 7 іюня і83і г. совершенное по¬ 
раженіе корпусу Гелгуда подъ Пильною и І6 
іюля овладѣлъ Ковной; въ 1849 г. участвовалъ 
въ венгерской войнѣ. Въ восточную войну 
1853—56 гг. сначала былъ главнымъ началь¬ 
никомъ надъ войсками и крѣпостями въ Бес¬ 
сарабіи и части Херсонской губ., на прав, 
берегу р. Буга, а въ ноябрѣ 1854 г., послѣ 
сраженія подъ Инкерманомъ, былъ посланъ въ 
Крымъ, гдѣ исполнялъ обязанности началь¬ 
ника севастопольскаго гарнизона. По оконча¬ 
ніи войны, О.-Сакеиъ возведенъ въ графское 
достоинство и назначенъ членомъ государствен¬ 
наго совѣта. 
Остепъ-Саиенъ (Робертъ Романовичъ) 

—энтомологъ, род. въ 1828 г. въ СПб., воспи¬ 
тывался здѣсь во второй гимназіи (1841 45) 
и въ университетѣ на камеральномъ отдѣле¬ 
ніи, въ 1849 г. поступилъ въ министерство 
иностранныхъ дѣлъ и служилъ секретаремъ 
миссіи въ Вашингтонѣ (1856—62) н генераль¬ 
нымъ консуломъ въ Ныо-Іоркѣ (186 ’—71). Въ 
1873 г. вышелъ въ отставку, съ 1877 г. посе¬ 
лялся въ Гейдельбергѣ. Во время пребыванія въ 
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АмерикІ! объѣздилъ Соѳдиаеиные Штаты и со¬ 
ставилъ обширныя коллеі.ців насѣкомыхъ, осо¬ 
бенно двукрылыхъ, которыя отчасти были раз¬ 
работаны самимъ О.-Саі.еномъ, отчасти Герма¬ 
номъ Левъ (Н. Ьбл). Многочисленныя работы 
О.-Сакена посвящены почти исключительно 
двукрылымъ, главныя изъ нихъ относятся къ 
фаунѣ Сѣв. Америки, но часть такясе къ фаунѣ 
другихъ областей (Россіи, Малайскаго архи¬ 
пелага, Филнппиисі;ихъ о-вовъ, центральной 
Америки). Важнѣйшія работы О.-Сакена: «Мо- 
поцгарІіБ оГ КопЬ Ашегісап Оіріега Ьу Н. 
Ьоеѵл апй С. К. 0зівп-8аскеіі» (4 т., 1ЬЬ2— 
І87б, I, Вашингтонъ), «Саіаіоцпе оГ іЬе йез- 
сііЬесІ Оіріега оГ N0115 Атегіса» (Вашинг¬ 
тонъ, І85гі; второе изданіе, 1878), «\Vе^^е^и 
Оіріега, (іізсгірііопв оГ не» сенега апб йре- 
сю-з оГ Оіріега Гют іЬе \ѴезІ оГ Мізьіззірі» 
(Вашингтонъ, 18.7), «Ргосігоше оГ а топойгарЬ 
оі N0715 Ашегісап ТаЬапісіае» ^гМе1п. оГ ІЬе 
Возюн 2ос. оГ Nа^иг. Нізіогу», т. II, 1875 - 
78). По фаунѣ Россіи О.-Сакенъ написалъ 
«Очерк-ь современнаго состоянія познанія энто¬ 
мологической фауны окрестностей С.-Петер¬ 
бурга» («Жури. Мпн. Нар. Проев.», 1858); 
работа эта положила начало изученію петер¬ 
бургской фауны. Н. Кн. 
Оі'теиъ-Сйксиъ (Ѳедоръ Романовичъ, 

баронъ) — ученый и госуд. дѣятель; род. въ 
1832 г.; окончивъ курсъ въ спб. университетѣ 
по юридичесі.ому факультету, поступилъ на 
службу въ азіатскій департаментъ мин. иностр. 
дѣлъ. 'Въ ’8о7 г. сопровождалъ графа Путя¬ 
тина въ Китай и посѣтилъ русскіе берега 
Японскаго моря и о-въ Цейлонъ; описаніе 
этой поѣздки помѣщено имъ въ «Извѣстіяхъ 
Имп. Рус. Геогр. Общ.» за і866 г. Въ 1867 г. 
онъ, совмѣстно съ полковн. Полторацкимъ, со- 
вершплъ смѣлую поѣздку по средней Азіи до 
южныхъ отроговъ Тянъ-шанн, посѣтилъ Ыа- 
рынскій край, озеро Чатыръ-кулъ и дошелъ 
почти до Кашгара, гдѣ тогда владычеств валъ 
Якубъ-беі.ъ, относившійся ігь Россіи недру¬ 
желюбно. Во время экспедиціи О.-Саьеиъ соб¬ 
ралъ обширный гербарій, обработанный впо¬ 
слѣдствіи академ. Рупрехтомъ, и напечаталъ 
отчетъ о ней въ «Извѣстіяхъ Имп. Рус Геогр. 
Общ.» за 18' 9 г. Принималъ дѣятельное уча¬ 
стіе въ снаряженіи географ, обществомъ экспе¬ 
диціи для изученія хлѣбной торговли и про¬ 
изводительности въ Европ. Россіи; трудился 
въ коммпссіи того же общ. по вопросу объ 
изданіи писцовыхъ книгъ. Въ 1870 г. напе¬ 
чаталъ обширное примѣчаніе къ труду объ 
озерѣ Иссыкъ-кулѣ и находимыхъ на днѣ его 
остаткахъ древнихъ построеігь. Въ і872 г. 
участвовалъ въ разработкѣ вопроса объ изда¬ 
ніи этнографической карты Россіи, а въ 1890 г. 
- вопроса объ учреавденіи при геогр. обществѣ 
особаго повреМ''Ннаго изданія, посвященнаго 
вопросамъ метеорологіи. Неоднократно испол¬ 
нялъ обязанности сек-ретаря, предсѣдателя от¬ 
дѣленій и помощника предсѣдателя географич. 
общества; теперь состоитъ его почетнымъ 
членомь. Съ 187ч до 1891 г. состоялъ дирек¬ 
торомъ департамента внутреннихъ сношеній 
мпнистерстка иностранныхъ дѣдъ приступив¬ 
шаго при немъ къ изданію ц'^іго ряда инте¬ 
ресныхъ трудовъ, имѣющихъ отнощеніе къ его 

дѣятельности. По настоящее время такихъ 
отдѣльныхъ изданій вышло И; изъ яихъ наи¬ 
болѣе общій интересъ имѣютъ «Ехрёиіііоп йѳ 
А. Ыогйеизкіоісі 1878—1879» (1880) и «Ма¬ 
теріалы для разработки вопросовъ, касающих¬ 
ся Сѣвера Воссін» (1о81 и 18->3). Ю. Ш. 
Остеоблаеты—см. Кости. 
Остеоклазін—операція искусственнаго 

подкожнаго перелома кости съ цѣлью излѣче¬ 
нія врожденныхъ плн пріобрѣтенныхъ, послѣ 
неправильно-сросшихся переломовъ, искривле¬ 
ній ея. Она введена въ практику простымъ 
эмпирикомъ—костоправомъ Вошемъ, но усо¬ 
вершенствована н-Ьмецкнмъ хирургомъ Гейне. 
Послѣ искусственнаго нарушенія цѣлости ко¬ 
сти, концы ея фиксируются въ нормальномъ 
положеніи. Операція производится либо ру¬ 
ками, какъ, напр., у дѣтей н если вообще ко¬ 
сти достаточно мягки, либо особыми инстру¬ 
ментами, остеокластами, построенными по 
типу одноплечаго либо двуплечаго рычага, или 
почти вышедшими изъ употребленія дисмор- 
фостеопалипкластами, устроенными болѣе или 
менѣе по образцу маленькихъ прессовъ, силу 
которыхъ почти невозможно регулировать. Со¬ 
временные хирурги почти совершенно отказа¬ 
лись отъ ручной силы при 0., таігь каіа нельзя 
быть увѣреннымъ, что переломъ произойдетъ 
на намѣченномъ мѣстѣ, тѣмъ болѣе трудно 
предвидѣть направленіе перелома, а потому 
всего охотнѣе прибѣгаютъ къ остеоі,ласту 
Рнццоли (съ двуплечимъ рычагомъ) и Робина 
(одноплечій рычагъ). Немедленно послѣ пере¬ 
лома накладывается неподвижная повязка. Въ 
настоящее время Ѳ. все болѣе и болѣе замѣ¬ 
няется остеотоміей (см.), таігь каіп. единствен¬ 
ное преимущество ея—отсутствіе поврежденія 
мягкихъ частей—могло имѣть значеніе прежде, 
когда еще не существовала антисептика; ме¬ 
жду тѣмъ црн ней возможны крайне непріят¬ 
ный послѣдствія, особенно поврежденія су¬ 
ставовъ. Г. а. г. 
Оетсок.іаеты—см. Кости. 
Остсоліт'ь—см. Фосфоритъ. 
Осгеозогіл — ученіе о костяхъ, часть 

анатоміи позвоночныхъ. 
Оетеояа (костная опухоль, озіеоша, ехоз- 

Ю'іі)—обозначаетъ опухоль, состоящую изъ 
костной ткани. Бываютъ 3 родовъ: 1) твер¬ 
дая О. (о-ііеоша бшит з. еЬигііеиш), со- 
сгоищая изъ плотнаго, какъ слоновая кость, 
вещества, расположеннаго коицентрическими, 
параллельными ь'ъ поверхности опухоли пла¬ 
стинками; 2) губчатая О. (озіеота зроііеіо- 
зиш) п 3) мозговидная 0. (озіеоша шеііпі- 
іозцші, содержащая обширныя полости, на¬ 
полненныя костнымъ мозгомъ. Различаютъ еще, 
по Вирхову, двѣ группы О.: однѣ, которыя 
развиваются изъ костной системы (гиперпла¬ 
стическія), и другія, которыя возникаютъ изъ 
соединительной тшни разныхъ органовъ (ге¬ 
теропластическія). Къ первымъ относятся 
остеофиты—небольшія наслоенія на костяхъ; 
если они занимаютъ всю окружность кости, 
то носятъ названіе гинеростозовъ', если кост¬ 
ная масса выдается въ видѣ опухоли на огра¬ 
ниченномъ мѣстѣ — акзостозовУ, если она за- 
ключена внутри костн—амостозовг. Твердые 
экзостозы встрѣчаются нерѣдко на костяхъ 
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черепа, лица и таза; въ послѣднемъ случаѣ 
они могутъ сильно затруднять родовой актъ 
(такъ наз. остистый тазъ). Изъ гетеропласти¬ 
ческихъ О. упомянемъ о тѣхъ, которыя лока¬ 
лизируются въ мѣстахъ прикрѣпленія сухо¬ 
жилій и въ мышцахъ; сюда относятся такъ 
наз. плаць-парадиыя кости (Ехѳгсігкпосѣеп) и 
кава.лерійскія костн, которыя развиваются въ 
мышцахъ плеча п бедра вслѣдствіе повтор¬ 
ныхъ механическихъ раздраженій прикладомъ 
ружья ■') и верховой ѣздой; онѣ бываютъ ве¬ 
личиною отъ горошины до гусинаго яйца. 
Далѣе, встрѣчаются обширныя костныя пла¬ 
стинки въ твердой мозговой оболочкѣ, не пмѣя, 
однако, ниіакого патологическаго значенія: то 
же самое можно сказать о костныхъ отложе¬ 
ніяхъ въ сердечной сорочкѣ, плеврѣ и грудо- 
брюшіюіі преградѣ; сравнительно часто нахо- 
дятт. О. въ веществѣ мозга. До сихъ поръ 
нх'Ь не встрѣчали въ жсисініхъ иоловыхъ ор¬ 
ганахъ, въ мужскомъ же членѣ костный отло¬ 
женія находили не разъ п ставить пхъ въ па¬ 
раллель съ нормальпымп костями вь членѣ у 
нѣкоторыхъ жпвотиы.хъ. Причины. Нѣкоторые 
случаи, особенно множественныхъ экзостозовъ 
іоворятъ за наслѣдственное предрасположеніе; 
далѣе, описаны врожденные экзостозы; обвп- 
пяють также травму, различныя худосочіи: 
сифилис к (нерѣдко экзостозы на черепѣ), по¬ 
дагру, ревматизмъ. Обыкновенно О. разви¬ 
ваются въ юношескомъ возрастѣ п чаше у 
мужчпнк, нежели у женшииъ; образованіе пхь 
идетъ медленно п обыкновенно безболѣзненно. 
Онѣ имѣютъ доброкачественный характеръ, но 
могутл. иріобрѣсгь серьезное значеніе, если 
вростаіотъ въ полость черепа, глазницы п т. п.; 
въ послѣднемъ случаѣ онѣ требуютъ опера- 
гивваго удаленія. 11. О—іи. 
ОсгеоМіі.тціл (оатгоѵ—кость, аа/.т/.б;— 

.мягі:ій)—размяіченіе костей, есть особая бо¬ 
лѣзнь, состоящая въ томъ, что костная ткань 
теряетъ свою известь п свое нормальное строе¬ 
ніи, косгп становятся гибкими п легко нсі.ри- 
вляются и ломаются. О. наблюдается почти 
іісключптелыіо у взрослыхъ жеиишиъ и при 
томъ въ громіцпомъ большинствѣ случаевъ въ 
связп съ беременностью п послѣродовы.чъ пе¬ 
ріодомъ. Особенно важное этіологическое зна¬ 
ченіе имѣетъ частое повтореніе беременности, 
.1 также условія жизни, неудовлетворительное 
питаніе, жилище, лишенія и т. д. Въ извѣст¬ 
ныхъ мѣстностяхъ, напр. въ долинахъ Рейна, 
О. встрѣчается несо.мпѣнио чаще. Болѣзнь на¬ 
чинается неопредЬленнымп. тянущими болями 
въ костяхъ, усиливающимися по ночамъ, но 
вполнѣ выясняется только съ появленіемъ 
искривленій костей, которыя особенно рѣзко 
бываютт. выражены въ костя.хъ таза. Болѣзнь 
.)та неизлѣчима; тянется иногда очень долго. 
Осте<».пі».іііт'і>—см. Кости, болѣзни нхъ. 
Остсоііороам.—см. Костп. болѣзнп пхъ. 
Остеото.іііп (резекція костн па протя- 

лсеніп)—хирургическая операція, при которой 
кость па своемъ прогя/кеиіи разкедііияется 
кровавымъ путемъ и производимая въ болк- 
шннствѣ случаевъ съ цѣлью исправить раз- 

■“) На8$е иапіеаі» ихь у реиііуторъ въ 3®., всѣхъ слу¬ 
чаевъ 

личныя уродливостп, развившіяся вслѣдствіе 
заболѣванія самой кости (неиравильно-срос- 
шіеся переломы, врожденныя иля пріобрѣтен¬ 
ныя въ дѣтствѣ искривленія и т. п ). О. всего 
чаще производятся на костяхъ конечностеіі, 
при чемъ различаютъ 2 вида ѳя; липейщ/ю, 
при которой кость просто разсѣкается доло¬ 
томъ (очень рѣдко пилой), безъ удаленія іщ- 
кой нпбудь части костной тканп, п клиновпд- 
иую, при которой изъ кости удаляется клино¬ 
видный кусоігк, что позволяетъ соединить разъ¬ 
единенные концы ея такъ, чтобы оба от^зка 
срослись вь надлежащемъ направленіи. При 
правильномъ производствѣ операціи не только 
наступаетъ быстрое заживленіе раны, но конеч¬ 
ность въ скоромъ времени пріобрѣтаетъ твер¬ 
дость п становится годной къ употребленію. 
Ипогда сростаніе получается недостаточно 
прочное; образуется такъ иазыв. ложный су¬ 
ставъ, который лѣчится по опредѣленнымъ 
правиламъ. Г. М. Г. 
ОстсоФііты—см. Кости, 6олѣ,ши ихь. 
Осториж'ь—селеніе въюго-зап, Германіп, 

на дорогѣ изъ Шафгаузена въ Ульмъ; иа- 
мятію по пропсходпвшему у пего, 21 марта 
179') г., сраженію’ между французами (И70оо), 
подъ пач.ільствомъ ген.Журдана,и австрійцами 
(66000), предводимыми эрцъ-герцогомъ Кар¬ 
ломъ. Французы принуждены были отсту¬ 
пить, но австрійцамъ, не смотря на огромный 
перевѣсъ п.хъ сплъ, бой при (3. не доставилъ 
нпкакп.хъ существенныхъ выгодъ, іі ііхъ потери 
почти равнялись потерямъ противника. 
Остер.иаи’ь—графскій родъ, происходя¬ 

щій изъ графства ІѴІаркскаго въ Вестфміи. О 
графѣ Андреѣ Лваиовпчѣ іі сынѣ его Иванѣ 
см. ниже. Старшій сынъ графа Андрея Ива¬ 
новича, графъ Ѳедоръ (1723—1804), былъ се¬ 
наторомъ. Въ 1790 г. фамилія п титулъ графовъ 
0. перешла къ Александру Ивановичу То.т- 
стому (см. Остермапъ-Толстоіі), а въ 1803 г. 
—къ князю Мстиславу Валеріановичу Голи¬ 
цыну. Родъ графовъ О. ІІ КН. Голицына графа 
0. внесенъ въ Ѵ ч. род. кн. Рязанской п 
С.-Петербуріскоіі губ. (Гербовникъ, II, 13). 
Остершіііь (Геирихъ-Іоганнь пли Ан¬ 

дрей Ивановичъ)—знаменптыН русскій дипло¬ 
матъ (1060 — 1747). Родился нъ семьѣ пас¬ 
тора, въ мст. Бокумѣ, въ Вестфаліи, учился 
въ іенскомъ унпв.. но изъ-за дуэли долженъ 
былъ бѣжать въ Амстердамъ, оттуда съ адми¬ 
раломъ Кріойсомъ нріѣха.тК; въ 1704 г., въ Рос¬ 
сію. Быстро выучивпшсь русскому языку, 0. 
пріобрѣлъ довѣріе Петра и въ 1707 г. былъ 
уже переводчикомъ посольскаго приказа, а въ 
1710 г.—его секретаремъ. Въ 17іі г. 0., ко¬ 
тораго русскіе называли Андреемъ Иваповп- 
чем'ь, сопровождалъ Петра въ прутскомъ по¬ 
ходѣ; въ 1713 г. участвовалъ въ переговорахъ 
съ шведски.мн уполномоченными; въ 1721 г. 
добился, вмѣстѣ съ Брюсомъ, заключенія нн- 
штадтскаго мира, за что былъ возведенъ въ 
баронское достоинство. Ему же принадлежитъ 
II заключеніе въ 1723 г. выгоднаго для Рос¬ 
сіи торговаго договора съ Персіей, доставив¬ 
шаго ему званіе впце-презіідента коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ. Онъ былъ постояпііымг 
совѣтпикомі. Петра I п въ дѣлахг. внутрен¬ 
няго управленія; по его указаніямъ составлена 
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«табель о рангахъ», преобразована коллегія 
иностранныхъ дѣлъ и сдѣлано много другихъ 
нововведеній. Съ вступленіемъ на престолъ 
Екатерины I, О., пакъ сторонникъ императ¬ 
рицы н Меншикова, назначается вице-канц¬ 
леромъ, главнымъ начальникомъ надъ почтами, 
президентомъ коммерцъ-коллегіи и членомъ 
верховнаго тайнаго совѣта. Выбранный въ вос¬ 
питатели Петра II, на котораго, однако, мало 
имѣлъ вліянія, онъ остался, послѣ удаленія 
Меншикова, во главѣ управленія. Уклонившись 
въ 1730 г.; въ силу своего иностраннаго про¬ 
исхожденія и болѣзни ногъ, отъ участія въ 
замыслахъ верховниковъ и даже не подпи¬ 
савшись подъ «кондиціями», 0. примкнулъ къ 
шляхетству, сталъ, вмѣстѣ съ ѲеофаномъПро- 
коповпчемъ, во главѣ партіи, враждебной вер- 
ховникамъ, и переписывался съ Анной Іоан¬ 
новной, давая ей совѣты. Съ вступленіемъ на 
престолъ Анны Іоанновны, наградившей О. 
графскимъ достоинствомъ (1730), для него от¬ 
крывается обширнѣйшее поприще дѣятельно¬ 
сти. Будучи главнымъ и единственнымъ вер¬ 
шителемъ дѣлъ внѣшнихъ, оиъ являлся для 
Бирона и лучшимъ совѣтникомъ во всѣхъ 
серьезныхъ дѣлахъ по внутреннему управле¬ 
нію. По мысли 0. былъ учрежденъ кабинетъ 
министровъ, въ которомъ вся иниціатива при¬ 
надлежала ему и его мнѣнія почти всегда 
одерживали верхъ, такъ что 0. всецѣло слѣ¬ 
дуетъ приписать тогдашнія дѣйствія кабинета; 
сокращеніе дворянской службы, уменьщеніѳ 
податей, мѣры ігь развитію торговли, промыш¬ 
ленности и грамотности, улучшеніе судебной 
и финансовой частей и мн. др. Имъ же были 
улажены вопросы голштивскій и персидскій и 
заключены торговые договоры съ Англіей п 
Голландіей. Онъ былъ противъ разорительной 
войны съ турками, закончившейся заключен¬ 
нымъ имъ бѣлградскимъ миромъ (см. V, 177). 
При Аннѣ Леопольдовнѣ 0., сохраняя преж¬ 
нія званія и обязанности, былъ сдѣланъ ген.- 
адмііраломъ и послѣ удаленія Мпіінха оста¬ 
вался во главѣ правленія. Чрезъ шпіоновъ 
онъ зналъ о заговорѣ сторонниковъ Елизаве¬ 
ты Петровны, но его предостереженія былп 
оставлены правительницей безъ вниманія. По¬ 
слѣ воцаренія Елизаветы О. былъ арестованъ 
п преданъ суду. Слѣдственная коммиссія взве¬ 
ла на него множество разныхъ обвиненій; под¬ 
писавъ духовное завѣщаніе Екатерины I и 
присягнувъ исполнить его, онъ измѣнилъ при¬ 
сягѣ; послѣ смерти Петра П и Анны Іоан¬ 
новны устранилъ Елизавету Петровну отъ пре¬ 
стола; сочинилъ манпфесть о назначеніи на¬ 
слѣдникомъ престола принца Іоанна Браун¬ 
швейгскаго; совѣтовалъ Аннѣ Леопольдовнѣ 
выдать Елизавету Петровну замужъ за ино¬ 
страннаго «убогаго» принца; раздавалъ госу¬ 
дарственныя мѣста чужестранцамъ и преслѣ¬ 
довалъ русскихъ; дѣлалъ Елизаветѣ Петровнѣ 
«разныя оскорбленія» и т. п. За все это онъ 
былъ приговоренъ къ колесованію, но импе- 
ратрпца замѣнила эту казнь вѣчнымъ заточе¬ 
ніемъ въ Березовѣ, гдѣ О., съ женою, и про¬ 
жилъ пять лѣтъ, никуда не выходя и никого 
не принимая, кромѣ пастора, п постоянно 
страдая отъ подагры. СдерлсанпыГі, послѣдо¬ 
вательный н трудолюбивый, 0. нпчѣ.чъ не 

Оііиііі{лоііед. Словарь, т. XXII. 

былъ связанъ съ Россіей и смотрѣлъ на нѳз, 
какъ на арену для своего честолюбія, но не 
былъ корыстолюбивъ и не запятналъ себя 
казнокрадствомъ. Къ русскому народу онъ 
относился свысока и, какъ человѣкъ худород¬ 
ный, презиралъ родовитыхъ людей, пользуясь 
ими для своихъ цѣлей. Бъ виду его «поли¬ 
тики» дѣйствовать чрезъ другихъ и за сппною 
другихъ А. П. Болынскій считіиъ его за че¬ 
ловѣка, «производящаго себя дьявольскими 
каналами и не изъясняющаго ничего прямо, 
а выговаривающаго все темными сторонами». 
Въ дѣятельности по внѣшнему управленію 
0. строго слѣдовалъ начертаніямъ Петра. Фрид¬ 
рихъ И, въ своихъ «Запискахъ», характеризу¬ 
етъ его такъ; «искусный кормчій, онъ въ эпоху 
переворотовъ самыхъ бурныхъ вѣрною рукою 
управлялъ кормиломъ имперіи, являясь осто¬ 
рожнымъ п отважнымъ, смотря по обстоятель¬ 
ствамъ, и знмьРоссію, какъ Верней—человѣ¬ 
ческое тѣло». Ср. С. ІІІубинскій, «Гр. А. И. 
Остѳрманъ», біографическій очеркъ («Сѣвер¬ 
ное Сіяніе», 1В63, т. II); Корсаковъ, «Воца¬ 
реніе Айны Іоанновны»; П. Каратыгинъ, «Се¬ 
мейныя отношенія Остермана» («Историческій 
Вѣстнні:ъ», 1884, № 9); «Древняя н Новая 
Россія» (1876, т. I, № 3; прошеніе и явоч¬ 
ное челобитье Остермана 1711 г.); «Сбор¬ 
никъ Отдѣленія ^сск. языка и слов. Имп. 
Акд. наукъ», т. IX. (переводъ съ записки гр. 
А. И. Остермаиа о переговорахъ, веденныхъ 
съ гр. М. Головинымъ и другими лицами, объ 
утвержденіи наслѣдованія россійскимъ пре¬ 
столомъ въ потомствѣ тинцессы Врауишвейгъ- 
Люиебургской Анны Леопольдовны); Ал. Ск., 
«Генералъ-адмиралъ А. И. Остерманъ» («Мор¬ 
ской Сборниігь», 1857, ч. Хл.Х); Гельбигъ, 
«Русскіе избранники н случайные люди въ 
ХѴПІ в.» («Русская Старина», 188А № 4). 

В. Р—въ. 
Остерппиъ (Иванъ Андреевичъ)—графъ, 

второй сынъ предыдущаго (1723—1804). Пере¬ 
именованный въ 1741 г. пзъ капитановъ гвар¬ 
діи въ капитаны арміи п лишенный орденовъ, 
онъ вскорѣ уѣхалъ за границу. Въ 1757 г. на¬ 
значенъ членомъ русскаго посольства въ Па¬ 
рижѣ, потомъ въ Стокгольмѣ, а въ 1774 г.— 
членомъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Хотя 
онъ принималъ участіе въ заключеніи многихъ 
трактатовъ и былъ при Павлѣ 1, до 1798 г., 
государственнымъ канцлеромъ и президентомъ 
коллегіи, но игралъ незначительную роль. Былъ 
извѣстенъ необыкновенною разсѣяввостыо. 
Умеръ бездѣтнымъ. 
Остсрпапъ (Ѳедоръ Ивановичъ)—графъ, 

старшій сынъ Андрея Ивановича (1723—1811). 
Разжалованный вмѣстѣ съ братомъ, въ 1741 г., 
въ капитаны арміи, онъ выдвинулся вновь въ 
семплѣтнюю войну; былъ членомъ конторы воен¬ 
ной коллегіи, московсішмъ генералъ-губерна¬ 
торомъ, сенаторомъ. Любитель наукъ и ис¬ 
кусствъ, знатокъ латинскаго языка, на ко¬ 
торомъ онъ велъ переписку съ митрополитомъ 
Платономъ. 
Оетсрмапъ - Толстоіі (графъ Але¬ 

ксандръ Ивановпчъ)—ген.-отъ-инфантеріи(і770 
— 1857), внукъ Анны Андреевны Толстой, 
урожденной ^афинп О., дочери знаменитаго 
сотрудника Петра Белинаго. Императрица 
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Екатерина II дозволила О.-Толстому принять 
графскій титулъ, съ фамиліей и гербомъ рода 
О. Боевую службу началъ въ войнѣ противъ 
туроігь, состоя въ арміи кн. Потемкпна. Во 
время Отечествениои войны командовалъ пѣ¬ 
хотнымъ корпусомъ; особенно отличилися подъ 
Островной и при Бородинѣ. Въ кампанію 
1813 г. О.-Толстой прославилъ свое нмя въ 
блестящемъ бою подъ Кульмомъ (XVII, 3), 
гдѣ потерялъ лѣвую руку, оторванную ядромъ 
До 1817 г. командовалъ греиадерскпмъ кор¬ 
пусомъ; позже, по болѣзни, не несъ дѣйстви¬ 
тельной службы 
Остеродл. (Хрпстофоръ (Озіегой, ф 1611) 

—сопиніанскій богословъ, родомъ изъ Саксо¬ 
ніи, воспитаннні;ъ кенигсбергскаго уннв. За 
социніанскуіо пропаганду былъ изгнанъ изъ 
Пруссіп и укрывался въ Данцигѣ н Раковѣ, 
гдѣ выучился польскому языку. Важнѣйшія 
изъ его сочиненій: ««Вузриіасуіа зЬогп ьзті- 
діеізкіеео кі6г% тіаі К. О. і. і. й. кз. Ніе- 
гоііітеш Ро\ѵо(іо\т8кіт г. 1592», «Сошрепіііит 
йосігіпае Ессіезіае СЬіі.зііапае» (2 пзд., 1630; 
3 нзд., 1651), сІІіиеггісЬшпё топ йеп ѵогпеііш- 
зіеп Наирірипсіеп йег сЬгізіІісЬеп ЕеІІігіоп 
еіс.» (Раковъ, 1604) п др. 
Остеръ—р. Смоленской н Могилевской 

губ., притокъ Сожа. Длина теченія 180 в. О. 
беретъ начало на границахъ у. Ельнинскаго и 
впадаетъ въ Сола при дер. ВЬль. Долина р. 
О. до 1’/» в. Весною О. разливается довольно 
широко. Шпрпна его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
до 20 саж., а глубина отъ 1 до 8 арш. При- 
токи Малый О. и Стомять. 
Остеръ — у. гор. Черниговской губ., въ 

92 верст, іа ЮЮЗ отъ Чернигова, на лѣвомъ 
берегу р. Десны, близъ впаденія въ нее рч. 
0. Жителей къ 1 янв. 1896 г. 4752 (23(!2 
мжч. п 2390 жнщ.): дворянъ 89, почетн. граж¬ 
данъ п купцовъ 167, духовнаго званія 21, мѣ¬ 
щанъ 3791, военнаго сословія 428, крестьянъ 
219, прочихъ сословій 37. Православныхъ 
3580, раскольниковъ 62, католиковъ 25, про¬ 
тестантовъ 14, евреевъ 10 із, магометанъ 18, 
проч. исповѣданій 40. ЛІители занимаются: 
женщины—вязаніемъ рыболовныхъ сѣтей, от¬ 
правляемыхъ въ донскія станицы, мужчины— 
приготовленіемъ деревянной посуды и домаш¬ 
нюю утвари, идущп.хъ въ Екатеринославскую 
губ. Рыболовство, извозъ, работы на судахъ, 
я правосл. церкви, синагога, больница, 2-клацн. 
городское учил., церковно-приходская школа. 
2 врача, 6 фельдшеровъ, 1 акушерка. Город¬ 
скіе доходы (въ 1895 г.) 11165 руб., расходы 
10212 руб., въ томъ числѣ на город, упра¬ 
вленіе 5450 руб., на народное образованіе 
900 руб. и на врачебную часть 585 руб. Съ 
развитіемъ желѣзныхъ дорогъ, значеніе Остер- 
скоГі пристани сильно уменьшилось; въ 1896 г. 
—всего 49 судовъ съ ЫООо пд. товаровъ, на 
сумму 38600 руб. ІО. Б. 
Исторія. 0. основанъ въ 1098 г. Владиміромъ 

Мономахомъ; въ XII в. входилъ въ составъ 
Переяславскаго княжества и назывался город- 
цомъ Вострьскпмъ пли Острецкимъ, а иногда 
Гюргевымъ, какъ ііаходпвшійся во владѣніи 
Юрія Долгорукаго. Во время усобицъ по¬ 
слѣдняго съ великимъ княземъ Изяславомъ 
не разъ подвергался разоренію. Въ 1240 г. 

опустошенъ татарами, послѣ чего оставался 
только городищемъ, безъ населенія; впослѣд¬ 
ствіи, перейдя во власть литовцевъ, сталъ на¬ 
зываться то городомъ старымъ Остромъ, то 
селомъ Старогородкою. Обновленъ, вѣроятно, 
православнымъ княземъ Дмитріемъ Сѣкирою, 
который владѣлъ 0. около 1426 г. Въ ХѴІ в. 
O. былъ пограничнымъ городомъ. Въ 1638 г. 
и позже жители 0. принимали участіе нъ 
возстаніяхъ Остранпцн и Богдана ХмЬль- 
нпцкаго. Въ 1663 г. О. сдался Яву-Казпміру, 
но вскорѣ былъ занятъ русскими. Былъ со¬ 
теннымъ городкомъ сперва переяславскаго 
поль'а, потомъ кіевскаго. Въ 1781 г. назна¬ 
ченъ уѣзднымъ городомъ Кіевскаго намѣстни¬ 
чества, вь 1797 г. присоединенъ, какъ за¬ 
штатный городъ, къ Малороссійской губ., въ 
1802 г. отошелъ къ Черниговской губ. іі съ 
1803 г. состоитъ уѣзди, ея городомъ. В. Р. 
Остерскій у. занимаетъ іого-зап. часть Чер¬ 

ниговской губ., т. е. все понизовье р. Десны 
п побережіѵя р. Днѣпра. Наибольшая длппа у., 
съ С на Ю — 110 вер., ширина вездѣ оди¬ 
накова— 40 в. Площадь = 3991,4 кв. в. нліі 
415770 дес. Уѣздъ занимаетъ низину, образо¬ 
ванную сліяніемъ рр. Десны и Днѣпра. Про¬ 
межуточное между рѣками пространство—пес¬ 
чаная, частью болотистая инзпна, образован¬ 
ная отступающимъ на 3 русломъ р. Днѣпра. 
P. Десна также отступаетъ на 3, но въ ни¬ 
зовьѣ на С. Поэтому, всѣ старицы и болота 
по Днѣпру лежатъ на воет, его берегу; Десна 
старицы своп въ низовьѣ бросаетъ къ ІО, идя 
ва С. Уровни р. Днѣпра — самые низкіе, прп 
южномъ концѣ у.; на самой границѣ у.—42,3 
саж., у Кіева—43 саж., у Вышгорода—44 у. 
сѣв. границы 0. у.—48,5 саж. Уровень Десны 
у г. Осетра—45 саж. Въ самой сѣв. части у. 
находятся холмы высотой до 80 саж. Боль¬ 
шая часть площадп у. не выше 60 саж.; по 
направленію дороги съ Бронаровъ на Козе¬ 
лецъ проходитъ узкая гряда, высотой 75 — 
80 саж. Почти вся площадь у. затопляется 
временами водой п этпмъ подновляется жпзнь 
старицъ п промываются болота, изъ которыхъ 
выдаются Трубайло (на воет, границѣ), б. Бол. 
Вершино, болота, у Лѣтокт, (25 вер. даны), у 
Позняьовъ п Осокорки (подъ Кіевомъ), озеЬо- 
болота Безтравиое, Рыбное, Окучппово, Ва- 
лово. Свитое и др. Возмо:киая разнпиа высотъ 
въ 37 саж., въ дѣйствитѳльиостп—О—12 саж. 
Кромѣ Днѣпра п Десны по у. протекаетъ еще 
Остеръ, впадающій въ Десну около г. Остера. 
РазлпБы Десны затопляютъ берега на протя¬ 
женіи до 10 в, при чемъ подъемъ воды дости¬ 
гаетъ 3—5 саж. Жители должны заблаговре¬ 
менно недѣли на трп угонять свой скотъ въ 
холмистую часть у. Кромѣ новѣйшихъ аллю¬ 
віальныхъ образованій, занимающихъ значи¬ 
тельное пространство въ тальвегѣ рр. Десны 
и Днѣпра, большая часть площадп 0. у. за¬ 
нята напластованіями третичной системы: 
здѣсь выступаютъ наиболѣе глубокіе (древніе) 
ея пласты полтавскаго яруса (олнгоценъ). Это 
бѣлые чнстокварцевые пески большой мощно¬ 
сти (до 30 м.); въ нихъ залегаютъ иногда 
ііесчаникн и подчиненныя пестрыя глины (см. 
Бобровицы, XV, 593). Буровая скважпна у 
с. Бобровицы, глубиной 1100 фт., отстоитъ 
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ОТЪ' границы 0. у.' всего на 20 в; См. Н. Со¬ 
коловъ, «Нижнѳтретичныя отложенія Европ. 
Россіи». По роду владѣнія земли распредѣля¬ 
лись такъ: крестьянской надѣльной 31,«7“) 
частно-владѣльческой 22,67о, казенной земли 
40‘’/о, остальной 2,8"/о. Средній размѣръ вла¬ 
дѣнія въ 1837 г.: дворянъ 120,“) дес., купцовъ 
101,1, мѣщанъ 15,9 дес., крестьянъ 18,1 дес., 
остальныхъ 30,3 дес. Изъ 34з657 дес. въ 1887 г. 
считалось пахатной земли 115127, сѣвокоса 
п луговъ 89317, лѣса 134628, остальной удоб¬ 
ной 19303 дес. Въ аренду сдавались 752 уча¬ 
стка, въ количествѣ 21200 дес. земли. Сель¬ 
скихъ обществъ 189, селеній 192. Подъ посѣ¬ 
вомъ озимыхъ .хлѣбовъ 39034, яровыхъ 33162, 
подъ паромъ ЗІоЭО, подъ сѣнокосомъ 36811 
дес. Средній сборъ хлѣбовъ: ржп 733500 пд., 
пшеницы 8850 пд., овса 141900 пд, ячменя 
355о0 пд., гречихи 253100 пд., проса 150О0 
пд., гороха 35200 пд. картофеля 118320 пд., 
льнянаго сѣмени 30200 пд. и волокна 15142 
пд., коноплянаго сѣменп 41870 пд. п волокна 
38230 пд. Л^пт. (безъ гор.) къ 1 января 1896 г. 
было 138210(68936 мжч и 69274 жнщ): пра¬ 
вославныхъ 134634, раскольниковъ 665, като¬ 
ликовъ 129, протестантовъ 37, евреевъ 2646, 
проч. исповѣданій 99; дворянъ 869, духовн. 
званія 712, почетныхъ гражданъ и купцовъ 
1245, мѣщанъ 3463, воен сословія 481., кре¬ 
стьянъ 127811, проч. сословій 88. Жители- 
исключительно малороссы. Дворовъ крестьян¬ 
скихъ 21684, не-крестьянскнхъ 974. Крестьян¬ 
скіе надѣлы—отъ П/, до 47, десятинъ яа 
душу ревизскую. Мірскиѣъ расходовъ въ 1891г. 
41056 р. 68 православныхъ церквей, 66 школъ, 
2 больницы на 17 кроватей, 4 врача, И фельд¬ 
шеровъ, I акушерка. Въ 1895 г. считалось 
въ уѣздѣ лошадей 18478, рогатаго скота 
48230 гол., овецъ 52450, козъ 1580, свиней 
30130. Заводовъ (1895 г.) 10: 4 кирпичныхъ 
(производство на 7470 р.), 1 мыловаренный 
(на 6100 р.), 2 лѣсопильныхъ (на 51500 р.), 
3 винокуренныхъ (на 235670 руб.). Земсіле 
расходы 85480 р, въ томъ числѣ на зем¬ 
ское управленіе 8935 руб., на народное обра¬ 
зованіе 15211 суб., на врач, часть 20850 руб. 
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Остііііхекія торговыя конпа- 

ІІІІІ.— I. До открытія морского пути въ Ин¬ 
дію торговый обм'ѣнъ между Востокомъ и Евро¬ 
пой совершался караваннымъ путемъ. Изъ Ин¬ 
діи, Персіи и Аравіи товары тли къ городамъ 
Леванта; здѣсь ихъ покупали итальянскіе, про¬ 
вансальскіе и каталонскіе купцы и чрезъ Ве¬ 
нецію, Марсель и Ганзейскіе города развозили 
по всей Европѣ. Португмьцы, открывъ мор¬ 
ской путь мимо мыса Доброй Надежды, въ те¬ 

ченіе XVI Вѵ владѣли морскими сношеніями съ 
Остиндіей почти безъ конкурренціи. Устроен¬ 
ныя ими по всему пути факторіи давали имъ 
возможность укрѣпить за собою господство 
надъ нимъ. Кромѣ ряда стоянокъ на воет, 
берегу Африки, португальцы владѣли важ¬ 
ными торговыми пунктами въ Персіи (Ормузъ, 
Маскатъ), въ Остиндіи (Гоа, Діу, Вомбей, Ка¬ 
ликутъ, Кочинъ), нѣсколькими укрѣпленными 
пунктами на Цейлонѣ и на полуо-вѣ Малакк'ѣ, 
о-вомъ Терната (изъ Молуккски.хъ), въ Ки¬ 
таѣ—г. Макао (1585). Торговая система пор¬ 
тугальцевъ заключала въ себѣ, однако, заро 
дыши быстраго разложенія.Фискальный гнетъ 
не давалъ развиться свободнымъ торговымъ 
сношеніямъ. Перевозка товаровъ допускалась 
только на королевскихъ судахъ, за пользова¬ 
ніе которыми взимались огромная плата. Един¬ 
ственнымъ складочнымъ пунктомъ для това¬ 
ровъ назначены были казенные склады въ 
Лиссабонѣ (Саза бе Іа Міва, позже Саза бі 
Іпбіа), гдѣ за храненіе товаровъ взимались 
также большія пошлины. Такъ какъ Лиссабонъ 
былъ только складочнымъ пунктомъ, а настоя¬ 
щим:, центром!., откуда товары раскупались во 
всѣ страны, сдѣлался Антверпенъ, то двойныя 
издержки (провозъ и таможенные сборы) чрез¬ 
мѣрно поднимали іійиы. Число кораблей было 
очень ограничено (отправлялось, с]^двимъ 
числомъ, до 8 судовъ въ годъ). На Востоііѣ 
португальцы, вступая въ смѣшанные браки съ 
туземнымъ населеніемъ, быстро теряли пред¬ 
пріимчивость и впадали въ свойственныя 
тѣмъ странамъ лѣнь и апатичность. Въ 1580 г. 
Португалія, вмѣстѣ со всѣми своими коло¬ 
ніями, была присоединена къ Испаніи, кото¬ 
рая ничего не измѣнила въ португмьсіеой тор¬ 
говой системѣ. Морское могущество Испаніи 
было кратковременно; съ гибелью Армады (см.) 
ему наступилъ конецъ. 

II. Нидерландскія О. компаніи. Въ теченіе 
XVII в. нидерландцы получали пряности чрезъ 
Лиссабонъ и Антверпенъ. Позже значеніе 
Антверпена пало и антверпенскіе купцы, опыт¬ 
ные въ торговлѣ пряностями, разсѣялись по 
разнымъ городамъ. Когда сгало обнаруживать¬ 
ся паденіе морского могущества Испаніи и 
въ то же время сношенія нидерландскихъ куп¬ 
цовъ съ Лиссабономъ стали, по политическимъ 
обстоятельствамъ, затруднит-ельны, нидерланд¬ 
цы стали искать прямыхъ сношеній съ Индіей. 
Для этой цѣли была учреждена сначала Сот- 
ра§иіе ѵаіі Ѵегге (т. е. далекихъ странъ), сна¬ 
рядившая, въ 1595 г., экспедицію въ Индію, 
подъ начальствомъ Гоутмана. Вслѣдъ за этпмъ 
образовался рядъ компаній для торговли съ 
Индіей; въ-теченіе 4 лѣ'п.(до 1601 г.) отправлено 
было 15 экспедицій (бол'Ье 65 судовъ) и хотя нѣ¬ 
которыя изъ нихъ потерпѣли крушеніе, тѣмъ не 
менѣе голландцы стали твердой ногой въ Индіи 
и стали вытѣснять португальпевъ. Когда кон- 
курренііія отдѣльны.хъ компаній едва не по¬ 
губила О. торговлю Нидерландовъ, въ 1602 г. 
была утверждена привилегія соединенной 0. 
компаніи (см. Голландская остиндсі;ая компа¬ 
нія, IX, 61). Въ первое время дивиденды ком¬ 
паніи иногда достигали 757»; средній нхъ раз¬ 
мѣръ за 200 лѣтъ—227(|. Ежегодно снаряжалось 
30—40 судовъ, съ экипажемъ до 7000 чел. Ком- 

оо* 
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паніи явіплась, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильпой по¬ 
литической корпораціей, служившей для Гевер. 
штатовъ орудіемъ борьбы съ Испаніей и Пор¬ 
тугаліей. Она содержала военный флотъ, ссу¬ 
жала деньгами нидерландское правительство, 
сокращая чрезъ это свой оборотный капиталъ. 
Къ 1641 г. испанцы и португальцы были вы¬ 
тѣснены изъ Индійскаго архипелага (за исьлю- 
ніемъ Филиппинсішхъ о-вовъ). Голландцамъ 
удалось окончательно монополизировать тор¬ 
говлю пряностями. Центромъ ихъ торговаго 
могущества была Батавія, основанная въ 
1619 г., а также Моллукскіе острова. Са¬ 
мыми опасными соперниками компаніи были 
англичане. Сначала съ ними пришлось вступить 
въ соглашеніе (16І9), позволивъ нмъ вести 
торговыя сношенія съ видерландскпми фак¬ 
торіями; но скоро возиишіи столкновенія, при¬ 
ведшія сначала къ избіенію англичанъ (въ 
Амбоннѣ, въ 1633 г.), а потомъ къ войнѣ. 
Съ туземцами компаніи часто приходилось ве¬ 
сти войны. Хотя обращеніе голландцевъ съ 
туземцами не отличалось кровожадной алч¬ 
ностью португальцевъ, тѣмъ не менѣе и они 
не стѣснялись въ выборѣ средствъ, чтобы 
утвердить свое торговое могущество. Жалобы 
на злоупо'піебленія компаніи оставались безъ 
послѣдствіи, таігь какъ мѣста директоровъ съ 
теченіемъ времени сдѣлались наслѣдствен¬ 
ными въ немногихъ богатыхъ и вліятельныхъ 
фамиліяхъ. Въ контрабандной торговлѣ, при¬ 
нявшей чрезвычайные размѣры, участвова¬ 
ло значительное число должностныхъ лицъ ком¬ 
паніи и правительственныхъ чиновниковъ. 
Эпоха пшцвѣтанія компаніи оканчивается съ 
XVII в. Потребность европейскихъ рынковъ 
въ пряностяхъ, составлявшихъ почти исклю¬ 
чительный предметъ торговли компаніи, стала 
сильно падать; высшая администрація компа¬ 
ніи оказалась неспособной открыть новые пред¬ 
меты сбыта. Англичане стали отвоевывать у 
нидерландцевъ пунктъ за пунктомъ. Подавле¬ 
ніе возстанія китайцевъ на Явѣ въ 1740 г. 
привело компанію въ критическое положеніе. 
Войны временъ революціи и имперіи лишилн 
Голландію всѣхъ ея колоній на мат^иіѣ 
Остиндіи (см. Нидерландская ІІвдія, XXI, 
13). Въ 1335 г. была объявлена свобода тор¬ 
говли съ нидерландской Индіей, но факти¬ 
чески она была въ рукахъ общества Йейег- 
Іапйзііе НапйеізшааІзсЬарру, и Амстердамъ 
и Роттердамъ долго оставались міровыми рын¬ 
ками для нѣкототіыхъ продуктовъ (кофе, инди¬ 
го, тростниковый сахаръ, хинная корка н др.). 
Пильныя нападки на эту систему со стороны 
фритредеровъ ■ привели къ тому, что въ но¬ 
вѣйшее время общество МааізсЬарру лиши¬ 
лось часто своихъ привилегій, и только тогда 
иностранцы могли развить свои торговыя сно¬ 
шенія съ нидерландской Индіей. 

III. ЛтМИская оетиндская компанія. Пер¬ 
вая остиндская К’ въ Англіи учреждена въ 
1600 г. Она получила право монопольной тор¬ 
говли со всѣми странами Индійскаго и Тихаго 
океановъ между Магеллановымъ проливомъ и 
мысомъ Доброй Надежды. Въ 1615 г. она уже 
владѣла факторіями на о-вахъ Явѣ, Суматрѣ, 
Вайда, Борнео, Целебесѣ, въ Японіи, Сіамѣ, 
на полу-овѣ Малаккѣ, Аіалабпрскихъ и Коро¬ 

мандельскихъ берегахъ, а также въ государ¬ 
ствѣ великаго Могола. Центромъ торговли 
былъ сначала Бантамъ (на о-вѣ Ява), потомъ 
Суратъ (въ государствѣ великаго Могола). 
Непопулярная въ началѣ, торговля съ Индіей 
скоро пріобрѣла большое значеніе, хотя обще¬ 
ственное мнѣніе продолжало еще на первый 
планъ ставить торговыя сношенія съ Европой 
(Нидерландами и Германіей). Въ парламентѣ 
компанію часто обвиняли въ вывозѣ огром¬ 
ныхъ количествъ звонкой монеты въ Индію, 
въ лѣсоистребленіи (постройкой многочислен¬ 
ныхъ большихъ судовъ), въ опасности для 
Англіи отвлеченія компаніею большпхъ кон¬ 
тингентовъ моряковъ. Кромвель враждебно от- 
носилси къ привилегіи К°; монополія ея фак¬ 
тически перестала существовать; англійскіе 
товары въ Индіи, вслѣдствіе конкурренпіи, упа¬ 
ли въ цѣнѣ, туземные, наоборотъ, поднялось; 
англичане, лишенные покровительства, под¬ 
вергались оскорбленіямъ и нападеніямъ. Дошло 
до того, что админпстраціи К” объявила на 
лондонской биржѣ (1657) о памѣреніп продать 
свою хартію и инвентарь съ публичнаго торга. 
Это вызвало реакцію: въ концѣ того же года 
(1657) К» получила новую хартію. Поглѣ ре¬ 
ставраціи Стюартовъ курсъ акцій поднялся 
иа 3507». Въ 1681 г. Іѵ” опять подверглась 
сильнымъ нападктімъ: англійскіе фабриканты 
ситцевыхъ и шелковыхъ тканей жаловались 
на ввозъ готовыхъ индійскихъ тканей. Глав¬ 
ная причина недовольства заключалась въ 
томъ, что остиндская торговля, составлявшая 

часть всѣхъ оборотовъ англійской торговли, 
находилась въ рукахъ незначительной горсти 
людей (около 550 человѣкъ, но большая часть 
прибыли дѣлилась между чи акціонерами; выс¬ 
шая администрація принадлежала 10—12 ли¬ 
цамъ). Курсъ акцій возросъ до 5007о и въ 
продажѣ появлялось ихъ очень ограниченное 
количество. Тѣмъ не менѣе, по новой хартін 
1630 г., К° получила право чеканки монеты. 
Въ 1669 г. К" завладѣла Бомбеемъ, который 
съ 1687 г. замѣнилъ Суратъ, какъ центръ 
остиндской торговли. При Вильгельмѣ III пра¬ 
вительство, нуждаясь въ деньгахъ, разрѣшило 
торговлю съ Индіей 4 товариществамъ, но 
скоро вернулось къ монополіи. Въ 1702 г. 
была организована новая К°; [Іпііеб Сотрапу 
оі Мегсііапіз оі Еп^іаші ігасііпд Іо іЬе Еазі 
Іпіііез. К" дала въ долгъ правительству сумму, 
равную своему основному капиталу (2 мнлл. 
фн.) и затѣмъ еще 1,2 милл. фн., изъ 57„. 
Торговля К" была освобождена отъ всякихт. 
пошлинъ и таможенныхъ осмотровъ, моне¬ 
та К° признана законнымъ платежнымъ сред¬ 
ствомъ. Въ 1726 г. К“ получила право суда 
въ своихі индійскихъ владѣніяхъ. Великій 
моголъ даровалъ К° разныя привилегіи. Съ 
этихъ поръ К” дѣлается могущественной по- 
лнтпч. силой и вступаетъ пъ ожесточенную 
борьбу съ туземцами и французами. Исторію 
этой борьбы и постепеннаго завоеванія Остин- 
дін см. Индія (XIII, 149—157). Съ 1720 ДО 
1700 г., ие смотря на политическій ростъ К", 
дивидендъ на акціи ея уменьшплся, въ сред¬ 
нем!., съ і<і7о до 67о. Это обусловливалось 
огромными расходами на войны и админп- 
страцію и частыми ссудами англійскому пра- 
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внтельству, которое пользовалось всякимъ удоб¬ 
нымъ случаемъ, чтобы убавить проценты. Когда 
въ 1766—07 гг. дивидендъ опять возросъ до 
10% и іЗ^Д^/о п началась спекуляція акціями 
К", парламента запретилъ выдавать дивидендъ 
выше ЮѴо и предписалъ часть доходовъ съ 
яовыхъ владѣній К“ обращать въ казну. Въ 
1770 г. правительство, сдѣлавъ у К" новый 
заемъ, опредѣлило максимумъ дивиденда въ 
і2Ѵі%- Къ 1772 г. дивидендъ опять упалъ до 
б“/о, но К" поправила свои дѣла развитіемъ 
собственныхъ плантацій и пониженіемъ пош¬ 
лины на чай, положившимъ предѣлъ контра¬ 
бандному его привозу. Въ 1783 г. Фоксъ пре¬ 
дложилъ управленіе Индіей передать отчасти 
цъ руки правительства; законопроектъ его про¬ 
шелъ въ иижней палатѣ, но, вслѣдствіе про¬ 
исковъ скоролевскихъ друзей>, не былъ при¬ 
нятъ верхней. Послѣ паденія Фокса Питтъ 
провелъ свой законопроектъ о реформѣ въ 
управленіи Индіей, состоявшій, главн. обра¬ 
зомъ, въ введеніи правительственнаго кон¬ 
троля. По мѣрѣ того какъ расло политиче¬ 
ское могущество К“, торговая ея дѣятель¬ 
ность падала. Контрабанда приняла громадные 

.размѣры. Чтобы облегчить борьбу съ нею. К" 
разрѣшила сначала свонмъ офицерамъ, по¬ 
томъ всѣмъ свопмъ служащимъ перевозить за 
.собственный счетъ товары на судахъ К". 
Позже тоже право было представлено всѣмъ 
англійскимъ подданнымъ. Такниъ образомъ фак¬ 
тически К” отказалась отъ своихъ монополь¬ 
ныхъ правъ. Между тѣмъ финансовое положе¬ 
ніе К* становилось затруднительнымъ. Постоян¬ 
ныя войны поглощали огромные капиталы. 
Основной капиталъ выросъ до 6 милл. фн.. но 
былъ недостаточенъ, чтобы покрыть затра¬ 
ты на военныя надобности; а такъ какъ ак¬ 
ціонерамъ не было никакой выгоды увеличи¬ 
вать основной капиталъ, то пришлось прибѣ¬ 
гать кт. займамъ, сумма которыхъ къ 1809 г. 
достигла 31 милл. фн. Проценты по займамъ п 
армія поглопіали всѣ доходы К", продолжавшей, 
тѣмъ не менѣе, выдавать ежегодные дивиденды 
до 'Ю"/, и нѣсколько разъ прибѣгавшей къ по¬ 
мощи правительства, чтобы избѣжать кризиса 
(1808—10). Въ 1814 г. окончился срокъ хар¬ 
тіи 1793 г. Торговля съ Индіей была объявлена 
свободной; К“ предоставлена была временно 
(до 1833 г.) монопольная торговля съ Китаемъ. 
Управленіе торговыми дѣлами отд'ѣлеио отъ 
■управленія колоніями. Торговая дѣятельность 
К* продолжала падать, какъ видно изъ слѣдую¬ 
щей таблицы вывоза изъ Великобританіи на 
Востокъ (кромѣ Китая), въ фн. стерлинговъ. 

Компанія* Іастпыя япца. 

1814 г. . . . 826558 .... 1048132 
1823 » . . . 458550 . . . 2957705 
1832 > . . , 149193 .... 3601093 

Въ 1833 г. торговая дѣятельность К“ пре¬ 
кратилась. Колоніальныя владѣнія К” продол¬ 
жали расширяться (см. XIII, 153—157) н къ 
1858 г. составляли 1200000 англ. кв. миль. Долгъ 
К* равнялсн 72 милл. фн; Въ І853 г. прави¬ 
тельство стало назначать 3 директоровъ, а въ 
1858 г., послѣ индійскаго возстанія, управле¬ 
ніе Индіей всецѣло перешло къ правительству. 
Огромное значеніе К“ въ исторіи Англіи несом¬ 

нѣнно. По мнѣнію Рошера, Индія могла быть 
завоевана Англіей только путемъ частной пред¬ 
пріимчивости, руководимой не политическими, 
а торговыми интересами. Еще въ Х'ѴШ вѣкѣ 
парламентъ боялся покореніемъ страны съ 
сотнями милліоновъ жителей нарушить рав¬ 
новѣсіе внутреннихъ политическихъ силъ и 
классовъ Англіи, и только во второй половинѣ 
XIX столѣтіи Англія оказалась способной 
управлять изъ метрополіи этой разноплеменной 
многомилліонной колоніей. Въ наиболѣе смут¬ 
ныя эпохи Х'ѴШ и XIX вв. остиндская К" 
сыграла еще роль клапана, давая выходъ изъ 
метрополіи множеству недовольныхъ и опас¬ 
ныхъ элементовъ. Мѣстная администрація К”, 
часто подвергалась справедливому осужденію, 
но не была хуже правительственной админи¬ 
страціи въ другихъ колоніяхъ, наприм. въ сѣ¬ 
веро-американскихъ. 
Торговыя остиндскія К" въ другихъ госу¬ 

дарствахъ не получили значительнаго разви¬ 
тія. Кромѣ перечисленныхъ въ ст. Индія (XIII, 
148) франц., датск., шведск. и 2 прусскихъ К", 
существовала еще К", утвержденная австрій¬ 
скимъ правительствомъ въ Остенде, въ 1723 г. 
Она имЬіа нѣкоторый успѣхъ, но въ 1727 г. 
Карлъ 'ѴТ, чтобы получить согласіе Англіи на 
прагматическую санкцію, закрылъ эту К°. 
Література.8еш\вт, сАИд.ОезсЫсЫеб. Озі- 

п. ■^езііпбізсЬеп Наиб1ца§зі'езе1!зсЬаПеп іп 
Еигора» (1764); МасрЬегзоп, «Нізіогу- оГ іЬе 
Епгореап сошшегсе ггііЬ Іпбіа» (1812); ЗааІІеИ, 
«безсЬісЫе б. рогіи®. Коіопіаідаезепз іп Озііп- 
біеп>(і8і0); его же, «(Іезсѣ. б. ЬоИапбізсЬеп Ко- 
Іопіаіѵгезепз іп ОзіІибіеп> (1812); ѵап бег СЬдз, 
сОезсЬіебепіз бег зіісЬііпё ѵап бе ѵегееш^бё 
0. 1. Сотраепіе» (1857); Ве Допде, «Ве ор- 
котзі ѵап ііеі КебегІаибзЬеегад іп Озі-Іп- 
біеп» (1862); Ьазреугез, «безсЬ. бег ѵоікз. 
ѵѵігізсЬ. АпзсЬаппдеп б. КіебегГапбео (1663). 
См. также литературу въ ст. Индія. М. 
Остііп'ь (Джонъ Апзііи, 1613—1669)— 

популярный въ свое время англ, писатель. 
Главный трудъ его; сСЬгізІіан тобегаюг» 
(1652) написанъ въ доказательство того, что 
религіозныя преслѣдованія противны разуму, 
божественному закону и принципамъ британ¬ 
ской конституціи. Другія политическія бро¬ 
шюры его: «Оп іЬе зегтепі оГ знргетасу еіс.», 
«Ьеііег Ггот а саѵаііег оГ ТогкзЬіге» и др. 
Остипъ—см. Аустпнъ (II, 472). 
Оститъ—см. Кости. 
Остія (Озііа, 'Зала, ’Оатіа) — городъ ВЪ 

древнемъ Лаціи, при устьѣ Тибра; гавань Ри¬ 
ма, позднѣе колонія; заложена Анкомъ Мар- 
ціемъ. Съ увеличеніемъ благосостоянія и рос¬ 
томъ Рима совпадало и процвѣтаніе 0., глав¬ 
наго торговаго центра римской торговли. Какъ 
мѣсто стоянки кораблей, О. была неудобнымъ 
пунктомъ; частые заносы русла рѣки пескомъ 
и иломъ требовали постоянныхъ заботъ объ 
устройствѣ фарватера. Бъ виду этого Цезарь 
задумалъ построить искусственную гавань въ 
0., но только при Клавдіи былъ устроенъ но¬ 
вый бассейнъ, съ углубленіемъ русла и про¬ 
веденіемъ канала. Траянъ увеличилъ сооруже¬ 
нія гавани, вслѣдствіе чего она стала назы¬ 
ваться РогШз Апдпзіі (Тгаіапі). Торговля 0., 
однако, падала, и къ концу имперіи она пред- 
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ставляда собою незначительный, городокъ. Въ 
О. были богатыя солеварни.. Н. О. 
Осгвйчивості»— качество корабля на¬ 

ходиться въ равновѣсіи въ прямомъ- положе¬ 
ніи, и будучи изъ него выведеннымъ дѣй¬ 
ствіемъ какой-либо-силы, снова къ нему воз¬ 
вращаться по прекращеніи ея дѣйствія. Это 
качество одно изъ важнѣйшихъ для безопасно¬ 
сти плаванія; было -много промѣровъ гибели 
судовъ отъ недостаточной ихъ О. О. корабля 
зависитъ какъ отъ его обводовъ, т.- е. фор.мы 
его наружной поверхности, такъ и отъ распре¬ 
дѣленія грузовъ; пусть ЛВК (фиг. 1) пред- 

Фиг. 1. 

ставляетъ сѣченіе корабля вертикально попе¬ 
речной плоскостью, проходящей черезъ центръ 
тяжести его 6?, Ѣк—пересѣченіе діаметраль¬ 
ной плоскости съ плоскостью чертежа. .При 
прямомъ положеніи корабля, діаметр. плоскость 
его перпендикулярна къ горизонту воды ЛН', 
и тогда центръ давленія совпадающій съ 
центромъ тяжести вытѣсненнаго объема воды, 
и называемый въ теоріи корабля центромъ 
величины, располагается на' одной отвѣсной 
линіи съ точкою О, вѣсъ же вытѣсненной 
воды равенъ вѣсу корабля. Пусть (фиг. 
2) Л,В^К представляетъ тотъ же корабль на¬ 

клоненнымъ около продольной осп па уголъ Ѳ. 
Отъ этого форма подводной части корабля 
измѣнилась, ибо часть вышла изъ воды, 
часть же ВбгВ, вошла въ воду, вслѣдствіе 
этого центръ величины изъ положенія 0„ пе¬ 
ремѣстится въ другое положеніе С и уже не 
будетъ находвться на одной отвѣсной линіи 
съ точкою в. Въ точкѣ 6г приложенъ вѣсъ 
корабля Р, въ точкѣ С равнодѣйствующая 
давленія воды О; обѣ эти силы направлены 
вертикально, первая внизъ, вторая вверхъ, и 
если при наклоненіи водоизмѣщеніе не измѣ¬ 
нилось, то ^=Р, и тогда эти силы соста¬ 
вляютъ пару, моментъ которой равенъ Р. Ѳг, 
и которая, въ зависимости отъ относительнаго 

положенія точекъ 6г и С, стремится или вер¬ 
нуть корабль къ прямому положенію, если 
центръ величины будетъ въ С, или еше болѣе 
накренить корабль, если центръ величины 
перемѣстился пе въ С, а въ С,. Въ первомъ 
случаѣ корабль остойчивъ, во второмъ.ме- 
остсйчивъ. При наклоненіи на данный уголъ 
перемѣщеніе центра величины зависитъ толь¬ 
ко отъ обводовъ корабля, положеніе же цен¬ 
тра тяжести его 6? отъ распредѣленія на ко¬ 
раблѣ грузовъ—значить О. зависитъ отъ обѣ¬ 
ихъ этихъ причинъ. Вмѣсто того, чтобы раз¬ 
сматривать относительное положеніе точеігь 
6г и О, изъ которыхъ первая постоянна для 
данной нагрузки корабля, положеніе же вто¬ 
рой измѣняется съ наклоненіемъ, продолжаютъ 
направленіе силы ^ до пересѣченія въ точіА 
М съ діаметральной плоскостью, тогда видно, 
что корабль остойчивъ, если точка М лежитъ 
выше центра тяжести корабля 6? и неостой- 
чпвъ въ противномъ случаѣ. Оказывается, что 
для малыхъ угловъ наклоненія (для высоко¬ 
бортныхъ судовъ до 10“, для низкобортныхъ— 
пока палуба ихъ не начнетъ уходить въ воду) 
положеніе точке .1/ постоянное, независимое 
отъ иаклоненія корабля. Эта точка называется 
метацентромъ п условіе О. выражается тѣмъ, 
чтобы центръ тяліестн корабля лежалъ ниже 
метацентра. Положеніе метацентра зависитъ 
только отъ обводовъ корабля и вычисляется, 
пользуясь теоретическимъ чертежомъ корабля, 
для всякого его углубленія, для чего нано¬ 
сятъ соотвѣтствующую грузовую ватерли¬ 
нію и вычисляютъ при ней водоизмѣщеніе 
корабля V (по объему) и положеніе цен¬ 
тра величины Со—метацентръ находится надъ 
нимъ на той же отвѣсной линіи въ раз- 

стояніи О^М = р = ^—. Входя- 

2 
щая въ эту формулу величина ^= — Іу’йаг 

Зѵ о 

представляетъ собою моментъ инерціи пло¬ 
щади ірузовой ватерлиніи относительно про¬ 
дольной оси, н вычисляется обык'новенно пе 
одной изъ приближенныхъ формулъ квадра¬ 
туръ трапецій или Симсона, т. е. 

«^=1 л[-^.’/*і+Л+Л+.I 

2 Л 
или же ^ = — • -у- • 

[у»,-|-4у»2-(-2?/»,-|-4у»о-)-.4у»2»-|-у»2»-|-т], 

гдѣ л есть промежутокъ между ординатами, 
й Уі> • • • • ординаты, т. е. полуширины 
грузовой прп соотвѣтствующихъ шпангоутахъ, 
число которыхъ при пользованіи второй изъ 
этихъ формулъ должно быть нечетное. Мѣрою 
0. корабля служитъ моментъ Р.вг возстано¬ 
вляющей пары, но плечо ея Ѳг = ОМ зін Ѳ. 
Полагая (РО=а, видно, что ОМ = р—а, такъ 

что Р.Ог = Р(^—а) зіп -а^зіпѲ, 

Величина а возвышенія центра тяасестн ко¬ 
рабля надъ его центромъ величины вычис¬ 
ляется при составленіи проекта корабля в 
кромѣ того непремѣнно опредѣляется изъ 
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опыта, сущность котораго состоитъ въ томъ, его равна разности работъ кренящей и воз- 
что поперекъ корабля перемѣщаютъ грузъ р, становляющей паръ (пренебрегая сопротивле- 

1 . ніемъ воды). На діаграммѣ эта работа изобра- 
составляющій около водоизмѣщенія ко- жается площадью ОІІЬ. Вслѣдствіе пріобрѣ- 

рабля Р съ одного борта къ другому, и замѣ- тенной скорости, корабль перейдетъ за поло- 
чаютъ по длиннымъ отвѣсамъ происходящія женіе равновѣсія и при этомъ его далкнѣй- 
отъ этого наклоненія корабля Ѳ, тогда вели- иіемъ наклоненіи возстановляющая пара боль- 

^ ше кренящей, значитъ, движеніе будетъ замед- 
чина вШ = р—а = соІйѲ, гдѣ I есть пе- ленное и продолжится до тѣхъ поръ, пока 

угловая скорость не станетъ равна О, т. е. 
ремѣщеніе груза р. Эта величина длн боль- пока живая сила, которою обладалъ корабль 
шихъ паровыхъ судовъ составляетъ около прн наклоненіи на ге", не сравняется съ раз- 
г*/,—ЗѴ2 фт. При большихъ углахъ наклоне- ностью работъ возстановляющей и кренящей 
НІЯ величина р, входящая въ формулу возста- паръ, т. е. пока площадь ЬЯ8 не станетъ рав- 
новляюіцей пары, не можетъ считаться по- ной ОN^. Такимъ образомъ корабль накло- 
стоянной и эта формула не имѣетъ мѣста, ннтся на уголъ п'’,, который обыкновенно 
Поэтому, чтобы судить объ О. корабля и для больше въ два раза превосходитъ такой уголъ 
угловъ большихъ указанныхъ выше предѣловъ, «°, прн которомъ ко- 
проводятъ рядъ ватерлиній, отсѣкающихъ дан- рабль этою парою удер- льто, 
ный подводный объемъ V и наі.-лоненныхъ къ живается въ равновѣ- 
грузовой ватерлиніи подъ углами 10“, 20“, 30“ сіи, ибо діаграмма об- А ! І Гѵ 
н т. д. и вычисляютъ соотвѣтствующее каж- ращена выпуклостью /С-1^ і > І 
дой нзъ нпхъ пололіеніе центра величины, а вверхъ.,Работа возста-Зі ' ! 
по нему н плечи Сг возстановляющей пары, новляющей пары при А і І і 1 І 
Результаты такого вычисленія представляютъ наклоненіи корабля дтИ'Яі і» зз'чІчТи ^ 
графически, откладывая по одной оси углы служитъ мѣрою такъ ^ 
наклоненія Ѳ, а по другой соотвѣтствующія наз. динамической его 
плечп вг пли моменты Р.^г. Полученная крн- 0., на которую стали обращать вниманіе послѣ 
вая называется діаграммой статической 0. гибели, въ 1870 г., англ, броненосца «Сар- 
или діаграммой Рида, предложившаго ее. Имѣя іаіпг; при первомъ же пробномъ плаваніи 
такую діаграмму можно тотчасъ же найти сСарІаіп» былъ опрокинутъ налетѣвшимъ 
уголъ наклоненія корабля подъ дѣйствіемі. шкваломъ, не принесшимъ никакого. вреда 
данной кренящей пары, для чего, отлолшвъ другимъ кораблямъ эскадры, что и было за 
моментъ этой пары ОЙ по осн моментовъ полтора года передъ тѣмъ предсказано Ри- 
(фпг. 3), проводятъ прямую N^ параллельно домъ въ его докладѣ англ, обществу пора- 
оси 9 до пересѣченія съ кривою въ точкѣ і; больныхъ инженеровъ Іпзіііпііон оГ Патаі 

АгсЬііесіз. Изъ 530 человѣкъ команды 
«Саріаіпі'а спаслись только 17. На фиг. 
4 представлены діаграммы 0. «Саріаіиі’а 
и «МопагсЬ’а», одинаковаго съ нимъ по 

^ размѣрамъ и водоизмѣщенію, но имѣв- 
шаго надводный бортъ высотою въ 14 фт., 

!І I тогда какъ у «Саріаіп»’а было всего 
фт.; какъ видно, шквалъ, который накре¬ 
нилъ бы «МопагсЬі’а до 25“, достаточенъ 

д чтобы опрокинуть «Саріаіи», между тѣмъ 
60“ \ ю» для малыхъ угловъ «Саріаіи> былъ остой- 

Фпг. 3. чивѣе «МопагсЬ»’а. Способы вычисленія 

НИН 
соотвѣтствующій уголъ п“ и будетъ искомый, 
въ которомъ корабль, подъ дѣііствіемъ данной 
пары, будетъ находиться въ равновѣсіи. Если 
кренящая пара не будетъ постепенно и мед¬ 
ленно возрастать отъ О до величины ОІѴ, а 
будетъ сразу приложена полностью, какъ, на¬ 
примѣръ, при дѣйствіи порыва вѣтра, то ко¬ 
рабль перейдетъ за положеніе равновѣсія и 
наибольшій уголъ наклоненія его будетъ не 
п“, а иной, который опредѣлится изъ того усло¬ 
вія, чтобы, при наклоненіи до него, работа кре¬ 
нящей пары равнялась работѣ пары возста¬ 
новляющей. Дѣйствительно, пока корабль, подъ 
дѣйствіемъ внезапно приложенной пары съ 
моментомъ ОN, наклоняется до угла п“, і;ре- 
нящая пара больше возстановляющей и, зна¬ 
читъ, корабль, повинуясь разности ихъ, будетъ 
вращаться ускоренно и, дойдя до угла п“, бу¬ 
детъ и.чѣть такую угловую скорость, при ко¬ 
торой живая сила вращательнаго движенія 

0. излагаются въ сочиненіяхъ по теоріи 
корабля, напр.. Роііагб еі ЬибеЬопІ, «ТЬео- 
гіе бп Наѵіге»; 8с1ітібІ, «8іаЬі1ііаІ ѵоп 8сЬіГ- 
Геп:>; ихъ можно также найти въ справоч¬ 
ныхъ книгахъ для инженеровъ, напр., ІоЬьѵг, 
«НіІГзЬисЬ іііг йен 8сЬі5Ьап>; «Біе НиИе» 
и пр. Л. Крыловъ. 
Остолопов'ь (Николай Ѳедоровичъ) — 

писатель (1782—1833); служилъ губернскимъ 
прокуроромъ, потомъ вице-губернаторомъ въ 
Вологдѣ и, наконецъ, въ министерствѣ народ¬ 
наго просвѣщенія. Писалъ историческія со¬ 
чиненія, стихотворенія и повѣсти, но болѣе 
извѣстенъ какъ издатель. Составилъ «Словарь 
древней и новой поэзіи> (1821), «Ключъ ь-ь 
сочиненіямъ Державина» (1822), написалъ по- 
вѢгтб: «Евгенія» (1818), издавалъ журналъ 
«Любитель Словесности» (1806) и «Журн. Де¬ 
партамента Нар. Проев.» (1821—23), перевелъ 
съ итальянскаго «Тассовы ночн» (1819) и съ 
Франц, трагедію «Магометъ», Мельвиля (1829). 
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Остракпзмъ (бвтрахісір.6;, оотрахосроріа) 
—былъ ввѳдѳвъ въ Аѳнвахъ Клвсѳенопъ (см.) 
какъ мѣра противъ стороввпковъ визвергву- 
той тираввів, которыхъ въ городѣ оставалось 
ѳшѳ мвого, а главвымъ образомъ противъ Пи- 
зистратида Гиппарха, сына Харма, который 
въ 496 г. былъ выбранъ въ архонты, а въ 
488 г. былъ первой жертвой Клисеенова цо- 
вовведенія. Значевіе этой мѣры заключалось 
въ томъ, что граждане, выдававшіеся надъ 
прочими и тѣмъ самымъ угрожавшіе принципу 
равенства, изгонялись на время изъ государ¬ 
ства, при чемъ изгнаніе это продолжалось 
столысо времени, сколысо считалось нужнымъ 
въ видахъ угрожавшей опасности (обыкновен¬ 
но—10 лѣтъ). Подобныя мѣры примѣнялись 
также въ Аргосѣ, Мегарѣ, Сиракузахъ, Ми¬ 
летѣ и Ефесѣ. Процесъ этого народнаго суда 
состоялъ въ слѣдующемъ. Ежегодно во время 
главнаго народнаго собранія опрашивали на¬ 
родъ, желаетъ ли онъ кого-нибудь осудить 0.. 
при чемъ выступали ораторы и говорили за и 
противъ. Если народъ рѣшалъ прибѣгнуть къ 
О., то назначался для этого день. Всяь'іи обла¬ 
давшій правомъ подачи голоса гражданинъ 
писалъ на черепкѣ (озтра-/оѵ) имя того граж¬ 
данина, который, по его убѣжденію, опасенъ 
для народа. Черепки складывались въ урны и 
потомъ разбирались членами совѣта п архон¬ 
тами. Если какой-нибудь гражданинъ осу¬ 
ждался по крайней мѣрѣ 6000 голосовъ, то 
онъ долженъ былъ не позже 10 дней оставить 
городъ; Иногда цѣль 0. не достигалась. Такъ, 
Никій и Алкпвіадъ были предположены къ 
изгнанію; тогда они заставили своихъ привер¬ 
женцевъ написать на черепкахъ имя демагога 
Гипербола. Клеонова преемника, и достигли 
того, что вмѣсто нихъ изгнанъ былъ Гипер¬ 
болъ, ничѣмъ не заслужившій подобной чести. 
Съ этихъ поръ пнститутъ О. суиіествовалъ 
лишь формально, а на дѣлѣ примѣнялись дру¬ 
гія мѣры, наир, привлеченіе іп> суду, штрафы, 
конфискація имущества и даже смертная 
казнь. Изгнанные О. не лишались правъ граж¬ 
данства п собственностп; по истеченіи сро¬ 
ка изгнанія онп вновь вступали въ обладаніе 
своимъ имуществомъ, которое, за время ихъ 
отсутствія, должно было оставаться непри¬ 
косновеннымъ. Бывали случаи (напр. передъ 
нашествіемъ Ксеркса), когда изгнанному О. 
позволялось на время вернуться на родпиу: 
для .этого требовалось народное постановле¬ 
ніе, принятое по крайней мѣрѣ 6000 голосовъ. 
Случаевъ примѣненія О. было немного; ігь 
числу изгнанныхъ 0. принадлежали: Мегаклъ 
(437;, Ксантиппъ (468), Андротіонъ, Аристидъ, 
Каллій, Дамонъ (учитель Перикла), Менонъ. 
Въ Сиракузахъ вмѣсто черепковъ употребляли 
оливковыя листья — ггетаХа, почему и самое 
изгнаніе называлось петое7,ісір.<5;. Ср. СіІЬеіІ, 
«ТЬе Сопзіііпііопаі ап^і^иі1,іе8 оГ Зрагіа аиб 
АіЬепз» (Л.. 1805); ЗсЬоетапи, сбгіесЫзсЬе 
АНегШтег»' (В., 1894); ІііееЫІ, «ПеЬег баз 
\Ѵе8еп ппб біе ЬізІогізсЬе ВебенШпд без 
Озігасізтиз 1п АіЬеп» («баЬгЬіісЬег Г. сіазз. 
РЬіІоІ.і, Виррі., IV, стр. 135, 1860); Ѵаіеіоп, 
«Ве Озігасізшо» (журналъ «Миешозупе», т. 
XV, 1887); Латышевъ, «Очеркъ греческихъ 
древностей» (ч. I, 1897). Н. О. 

Остракоды, ракушпиковыя (Озігасоба) 
—отрядъ ракообразныхъ изъподкласса нисшихъ 
ракообразныхъ (Епіояюзігаса). Мелкія рако¬ 
образныя съ нечленистымъ тѣломъ, по большей 
части сжатымъ съ боковъ, одѣтымъ двуствор¬ 
чатой раковиной, съ семью парами придат¬ 
ковъ (антеннъ, челюстей и ногъ), съ ногообраз¬ 
ны мн щупальцами верхнн.хъ челюстей, больши¬ 
ми нижними челюстями и нечленистымъ корот¬ 
кимъ абдоменомъ. Современные представители 
этого отряда малы (по большой части не болѣе 
1—2 мм., лишь немногіе мм. до 6), ископаемые 
(отъ которыхъ сохранились лишь раковинки, 
начиная съ спллурійскнхъ отложеній) частью 
значительно крупнѣе (нѣкоторые до 9 стм.). 
Тѣло ихъ вполнѣ заключено въ двустворчатую 
хитиновую, иногда съ отложеніями извести, 
раковину, прозрачную пли непрозрачную, по¬ 
верхность которой по большей частп покрыта 
выступами, образуюіцнмн различные узоры; 
общая форма, раковины по большей части 
чечевицеобразная нли почкообразная, передній 
конецъ часто толще задняго. Иа спинной сто¬ 
ронѣ створки раковины, придающій этимъ 
животнымъ внѣшнее сходство съ пластинчато¬ 
жаберными моллюсками (которымъ и припи¬ 
сывали остатки 0.), соединены эластическимъ 
тяжемъ, обусловливающимъ раскрываніе ство¬ 
рокъ; смыкаются створки, благодаря дѣйствію 
мускуловъ (аддукторовъ), прикрѣпляющихся 
концами къ внутренней сторонѣ створокъ и 
идущихъ въ поперечномъ направленіи отъ од¬ 
ной створки къ другой. Въ спокойномъ состоя¬ 
ніи о. слегка пріоткрываютъ створкп и пла¬ 
ваютъ съ помощью антеннъ или ползаютъ съ 
помощью успковъ и ногъ, отталкиваясь при¬ 
томъ концомъ абдомена, по подводнымъ пред¬ 
метамъ. Потревоженные, онп смыкаютъ створ¬ 
ки, падаютъ на дно и лежать неподвижно. 
Обѣ пары антеннъ служатъ органами ползанія 
п плаванія; у Сургібіпа первая пара несетъ 
также обонятельныя нити. У Суріізи СуіЬеге 
антенны 2-ой пары ногообразны и оканчива¬ 
ются сильными крючкообразными иіетпнісами, 
у Наіосургібае и Суріібіпібае онѣ предста¬ 
вляютъ двувѣтвпстын плавптелыіыя ножки, 
придаточная вѣтвь которыхъ у самцовъ снаб¬ 
жена крючками для схватыванія самокъ. Ротъ 
снабженъ верхней губою, сильными верхними 
челюстями съ ногообразнымн щупальцами, 
парой нижнихъ челюстей, иногда (у Суріібае 
и СуіЬегійае) съ большой усаженной волосками 
пластинкой, которая своими колебаніями со¬ 
дѣйствуетъ обмѣну воды, служащей для дыха¬ 
нія. ІІзт. остальныхъ 3 паръ придатісовъ двѣ 
первыя имѣютъ то тоже форму челюстей, то 
форму ножекъ, представляя у разныхъ 0. 
значительное разнообразіе; послѣді|яя пара 
всегда имѣетъ строеніе ножки. Абдоменъ илп 
оканчивается двураздѣльннмъ придаткомъ (ви¬ 
лочкой), или усаженной шипами и крючками 
пластинкою. Центральная нервная система 
состоитъ изъ надглоточнаго и подглоточнаго 
узла и брюшной цѣпочки, иногда слитой. Ор¬ 
ганы чувствъ (кромѣ упомянутыхъ обонятель¬ 
ныхъ), глаза, именно одинъ средній глазъ, 
состоящій нзъ двухъ (иногда отдѣльныхъ) 
половинъ (у Сургіз, (ІуіЬеге)^лп кромѣ того 2 
сложныхъ парныхъ глаза. Пищеварительный 
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і;аналъ состоитъ изъ пищевода, передняго же¬ 
лудка, желудка съ 2 вдающимися въ толщу 
сгворокъ выростами («печеночными мѣшками») 
н кишки, оканчивающейся заднепроходнымъ 
отверстіемъ у основанія абдомена. Для дыха¬ 
нія служитъ вся поверхность тѣла; жаберны.хъ 
мѣшковъ на ногахъ нѣтъ, но на спинѣ у нѣ¬ 
которыхъ СургіЛпійае, у основанія задней 
пары придатіювъ, есть двойной рядъ жабер¬ 
ныхъ мѣшечковъ. Сердце у нѣкоторыхъ (Сур- 
гібіііа) есть и имѣетъ мѣшкообразную форму, 
у другихъ (напр. Сургіз) органовъ кровообра¬ 
щенія нѣтъ. О. раздѣльнополы и полы пред¬ 
ставляютъ болѣе илн менѣе существенныя 
различія. Самцы обладаютъ болѣе развитыми 
органами чувствъ и придатками (на 2-ой парѣ 
антеннъ вли, какъ у Сургіз, на 2-ой парѣ ниж¬ 
нихъ челюстей или, наконецъ, въ видѣ видоиз¬ 
мѣненной для этой цѣли пары конечностей), 
служащими для схватыванія самоісъ. Мулсскіе 
половые органы парные н состоятъ съ каждой 
стороны изъ нѣсколькихъ мѣшечковъ сѣмянной 
железы, сѣмяпровода и сложнаго совокупи¬ 
тельнаго органа. У Сургіз сѣмя замѣчательно 
необыкновенной величиною (длиннѣе самаго 
тѣла) живчиковъ. Самки имѣютъ 2 яичника, 
вдающихся въ толщу створокъ, 2 яйцевода, 2 
пріемника сѣмени и два наружныхъ половыхъ 
отверстія при основаніи абдомена. У Сургіз 
наблюдается в партеногенезъ. По большей 
части 0. размножаются яйцами. Яйца или 
оть'ладываются въ воду (у Сургіз прилѣпляются 
къ водянымъ растеніямъ), илн остаются между 
створками до выхода нзъ нихъ молодыхъ жи¬ 
вотныхъ. У Сургіз развитіе происходитъ съ 
довольно сложнымъ метаморфозомъ; стадія, 
выходящая изъ яйца, по числу конечностей 
соотвѣтствуетъ наупліусу, но одѣта уже тон¬ 
кой двустворчатой раковиною. У морскихъ О. 
развитіе упрощено и можетъ происходить и 
безъ метаморфоза. Всѣ О. живутъ въ водѣ, 
частью прѣсной, частью въ морской. Питаются 
преимущественно жпвотными веществами, осо¬ 
бенно трупами водяныхъ животныхъ. Значеніе 
нхъ для человѣка такое же, какъ н у другихъ 
низшихъ ракообразныхъ, т. е. они служатъ 
пищей рыбъ. Извѣстно болѣе 550 видовъ со¬ 
временныхъ и около 500 ископаемыхъ; боль- 
шинсіво живетъ въ морѣ, нѣкоторые на глу¬ 
бинѣ до бѴі км. Особенно распространенъ 
родъ Сургіз, по большей части живущій въ 
прѣсныхъ водахъ. Глазъ непарный, сердца 
нѣтъ, переднія антенны по большей части 7- 
членнковыи, съ длинными щетинками, заднія 
по большой части 0-члениковыя; ногъ 2 пары, 
пзъ которыхъ задняя заворочена на спппу, 
членпки вилочки узки, длинны, съ крючкооб¬ 
разными щетинками на концѣ; сѣмянныя 
железы и япчнпки вдаются въ толщу створокъ. 
Представители рода извѣстны уже въ снллу- 
ріискпхъ отложеніяхъ. Къ роду Сургіз близокъ 
родъ N01001 ошпз: отдѣльные глаза, отсутствіе 
жабернаго придатка на 2-ой парѣ нпжвихъ 
челюстей; сюда N. топасішз ІЛІІу — длиною 
1 мм., вышиною 0,8, блѣднозеленоватаго или 
бѣлаго цвѣта, съ большими неправильнымп 
пятнами отъ олнвковозеленаго до чернаго цвѣ¬ 
та; встрѣчается лѣтомъ н осенью, обыкновен- 
нап форма въ прѣсныхъ водахъ. Н. Лк. 

Острамокъ — единица для опредѣленія 
количества сѣна. Въ Деревской писцовой книгѣ 
1495 г. исчислено дохода 7 возовъ и 2 0. сѣна, 
а въ итогѣ показано 9 возовъ; слѣдовательно, 
0. считался равнымъ мѣстному возу. Въ Вот¬ 
ской же писцовой книгѣ 1499—1500 г. исчис¬ 
лено дохода 11 возовъ и 41 0. сѣна, а въ 
итогѣ выведено 63 О.; значить, въ возу счи¬ 
талось 2 О. Въ 1537 г. Владимірскій возъ сѣна 
цѣнился въ 2 алтына, а 0. въ і алтынъ, на¬ 
равнѣ съ переяславскимъ возомъ; тутъ О. 
опять = полвоза. Что О. былъ единицею не¬ 
малозначительною, видно изъ того, что въ 
1555 и 1597 гг. указано давать на 10 лоша¬ 
дей по 0. сѣна въ сутки. Для количественнаго 
уясненія конскаго продовольствія имѣется въ 
впду только одно старинное установленіе, не 
ранѣе ХѴШ в., въ которомъ положено «на 
одну лошадь на мѣсяцъ брать по 15 пд. сѣна... 
на каждую лошадь въ годъ по іьО пд. сѣна». 
Итакъ, на лошадь въ сутки достаточно полу¬ 
пуда сѣна почему на 10 лошадей отпускалось 
въ видѣ О. не менѣе 5 пд. Л. Л. 
Остраиниъ или Остранііца, Оетрянн- 

иа (Степанъ)—одинъ нзъ казацкихъ вождей въ 
борьбѣ противъ польскаго владычества въ 
XVII в. О. былъ родомъ изъ Полтавы; впервые 
упоминается во время возстанія Павлюка 
(см.), для котораго организовалъ шайку въ 
Полтавщинѣ, будучи нѣжинскимъ полковни¬ 
комъ. Послѣ неудачнаго исхода этого возста¬ 
нія О. бѣжалъ въ Запорожье и тамъ былъ вы¬ 
бранъ въ гетманы (1(138 г.). Весною того же 
года онъ двинулся съ толпами казаковъ на 
Украйну, имѣя помощниками казацкихъ стар¬ 
шинъ Гуню п Скидана. Первое столкновеніе 
его съ польскимъ войскомъ, подъ начальствомъ 
Станислава Потоцкаго, произошло подъ Кре¬ 
менчугомъ и окончилось пораженіемъ поля¬ 
ковъ, послѣ котораго Кременчугъ, съ слобо¬ 
дами, передался 0. Второе столкновеніе у 
Голтвы, при впаденіи Хорола въ Пселъ, также 
окончилось пораженіемъ польскихъ войскъ и 
бѣгствомъ Потоцкаго. Нагнавъ его подъ Л!уб- 
намн, О. далъ новое сраженіе, ио, не смотря 
на усиленіе свѣжими отрядами возставшихъ, 
не только не одолѣлъ поляковъ, но даже, 
вслѣдствіе разрозненныхъ дѣйствій казацкихъ 
вождей, долженъ былъ отступить н очутился 
въ роли преслѣдуемаго. Черезъ нѣсколько 
дней, 14 іюня 1638 г., произошла послѣд¬ 
няя значительная бпгва О. съ поляками, 
у мст. Жовннна, окончившаяся пораженіемъ 
іазаковъ и бѣгствомъ нхъ въ Московское го¬ 
сударство. Неудачѣ О., несомнѣнно, способ¬ 
ствовали и внутреннія несогласія. Мѣсто его 
занялъ Гуня, которому удалось еще на два 
мѣсяца продлить борьбу съ поляками. Отно¬ 
сительно послѣднихь лѣтъ жнзнн 0. есть раз¬ 
сказъ, что онъ остался вмѣстѣ съ поселен- 
цами-казаками въ Чугуевѣ п здѣсь былъ убитъ 
послѣдними въ 1641 г.; но этоть 0., по мо¬ 
сковскимъ актамъ носитъ пыя Якова («Яцко»), 
а не Стефана (Кулишъ соединяетъ и.хъ въ 
одно лпцо). По другому, болѣе старому раз¬ 
сказу, 0., разбивъ Потоцкаго у мст. Полон- 
наго, послѣ сраженія у Голтвы, заключилъ съ 
нпмъ вѣчный миръ и удалился на богомолье 
въ Каневъ, гдѣ вѣроломно быль схваченъ по- 



346 Острлу—Острова 

лякашп, привезОнъ въ Варшаву и тамъ казнѳвъ 
(колесованъ) въ 1638 г. ’ В. Р^въ. 
Ост|ійу плп Острава: I) юр. въ австр. 

пров. Моравіи (Озігаѵа Мэгаѵзка, МаЬгізсЬ 
Озігаи), на р, Остравицѣ (пограничная съ 
Австрійской Силезіей), въ 4 км. отъ Прусской 
границы. Частное горное училище, фабрики и 
заводы дли выдѣлки и обработки параффина, 
петролея, свѣчей, горчицы, металлическихъ 
издѣлій, рома и ликеровъ, копченаго мяса; па¬ 
ровыя мельнпцы; значительная добыча камен¬ 
наго угля, доменныя печи, кирпичный заводъ, 
газовый заводъ. Жит. около 15000. Вблизи 
города, особенно около Внтковицъ и Привоза, 
значительные металлургическіе заводы. 2) Торг, 
м-ко въ Австрійской Силезіи (чешек, и польск. 
Роізка Озігаѵга, нѣм. РоІііізсЬ Озігаи)—на р. 
Остравицѣ, напротивъ Моравск. О.; богатыя 
каменноугольныя копи, большой коксовый за¬ 
водъ, ломкп песчаника, ппвоваренный заводъ. 
Жит. около іОоОі). 
Остраіііус'ь (Юрій Озігасіпз, ф 1575) — 

латино-чешскій поэтъ, получившій образованіе 
въ пражскомъ унив. и занимавшійся воепп- 
таніемъ дворянской молодежи. Оставшіяся 
послѣ него произведенія свидѣтельствуютъ объ 
учености и поэтическомъ талантѣ автора, рано 
умершаго. Написалъ; «І.іЬег еіеріагптеі ері- 
ёгатаШш ѵагіі аі^птепіи, <Ер1зІоІа ессіезіае 
ай СЬіізіііт», «Огаііопез йиае йе Йіпйііз Іііе- 
гагпт» (Лпп., 1574), «Огаііо йе иесеззііаіе еі 
шііііаіе ргітае агііз іп РЬііозорЬіа, йе соц- 
паііопе агііз роеіісае аЦ. огаІогіае> (1574) и др. 
Острая — двѣ горы Приморской обл., на 

побережьѣ Сѣверо-Японскаго моря. 1) Южно- 
Уссурійскаго края, къ СВ отъ устья р. Тауху. 
Значительной высоты, оканчивается острой 
вершиной. 2) Сѣв.-Уссурійсі;аго края, близъ 
мыса Надежды, къ С отъ бухты Терней, вы¬ 
сотою 2023 фт. 
Оегригомъ—см. Гранъ. 
Оетрижеиіе — какъ наказавіе-н нынѣ 

примѣняется, по народному обычаю, въ Вели¬ 
короссіи н въ Малороссіи къ женщинамъ, 
преимущественно къ дѣвушкамъ, за любодѣя¬ 
ніе. Во время крѣпостного права обычнымъ 
наказаніемъ для провинившихся дворовыхъ 
дѣвушекъ было отрѣзываніе косы. Въ ■гоудѣ 
Якушкпна: «Обычное право» (т. I, стр. ХЗЙ.Х; 
II, §§ 1289, 2262, 228», 2344) Собраны сви¬ 
дѣтельства объ отрѣзываніи косы у женщинъ 
за любодѣяніе по опредѣленію крестьян¬ 
скаго суда. Въ народной поэзіи потеря косы 
служитъ символомъ потери невинности. Отрѣ¬ 
зываніе косы за прелюбодѣяніе практикова¬ 
лось. по свидѣтельству Тацита, и древними 
германцами. У кавказскихъ лаковъ обрѣзаніе 
косы у дѣвушки считается за большое оскор¬ 
бленіе. Въ древней Англіи, до завоеванія ея 
норманнами, обрѣзываніе волосъ связывалось 
съ рабствомъ или преступленіемъ. Н. С—въ. 
Острііхііі—св. мученнк-ь, пострадалъ въ 

Мелитинѣ при Діоклетіанѣ; память 7 ноября. 
Оетрііцй—сел. въ воет. Болгаріи, на лѣв. 

берегу р. Кара-Ломъ. Въ концѣ іюня 1877 г. 
оно было занято руссі;имп войсками изъ ру- 
щуксі:аго отряда, но затѣмъ, послѣ неудачнаго 
для насъ боя у Кацелева (XIV, 806), перешло 
въ руки турокъ, которымъ открывался отсюда 

прямой путь на г. Вѣлу. Позже 0. нѣсколько 
разъ переходила изъ рукъ въ руки, и только 

■при наступленіи рушукскаго отряда къ іор. 
Разграду осталась окончательно за нами. 
Остріікп—см. Глисты (VIII, 878). 
Оетробрамскйл или Островратнап 

иііоиа Богоматери — въ Впльнѣ, почи¬ 
таемая католиками наравнѣ съ Ченстоховской; 
написана на двухъ дубовыхъ доскахъ, укра¬ 
шена массою разныхъ металлическихъ подвѣ- 
сокъ; изображаетъ Богородицу въ моментъ 
Благовѣщенія; по сторонамъ иконы золоченыя 
статуи Іоакима и Анны. Первоначально ш.она 
находилась въ Корсуни (Херсонесѣ Таврпче- 
скомъ) и называлась Корсунскою іі Благовѣ¬ 
щенскою. Во второй половинѣ XIV в. ее вы¬ 
везъ оттуда Ольгердъ Гедиминовичъ, а его 
жена помѣстила ее въ Виленскомъ Троицкомъ 
м-рѣ, находившемся на «остромъ» (возвышен¬ 
номъ) или русскомъ концѣ городаі Веліік-ій 
князь литовскій Александръ построилъ на рус¬ 
скомъ концѣ башню съ проѣзжими воротами, 
которыя стали называться «острыми». По¬ 
строенная на ннхъ часовня получила названіе 
островратной, а за ней и икона, помѣщенная 
въ часовнѣ. Впослѣдствіи книжное слово «вра¬ 
та» замѣнилось мѣстнымъ «брама», и икона Бо¬ 
гоматери стала называться «Остробрамской». 
Будучи принадлежностью Троиці;аго м-ря, 
она до конца XVI в. была предметомъ особаго 
почитанія православнаго населенія Впльны. 
Въ 1609 г., съ переходомъ монастыря въ руки 
уніатовъ, икона стала принадлежностью по¬ 
слѣднихъ, до 1671 г., когда она перешла ь-ь 
монахамъ-кармелитамъ. Въ концѣ XVIII в. 
постановлено быдо обнажать головы, во вся¬ 
кую погоду, при проѣздѣ или проходѣ чрезъ 
острыя врата. 0. икона долго была предметомъ 
спора между католиками и православными и 
вызвала рядъ статей на русскомъ и поль¬ 
скомъ языкахъ. Подробное историческое опи¬ 
саніе ея составлено въ 1883 г. Никод. Соко¬ 
ловымъ. В. Р—аг. 
Острава. — О. называются относительно 

небольшіе участки суши, со всѣхъ сторонъ 
окруженные водою. Отъ материковъ они отли¬ 
чаются лнніь величиною, но различіе между 
тѣми и другими весьма условно, такъ какъ 
отношеніе между величинами предпослѣдняго 
по величинѣ материка (Африки) и послѣдняго 
(Австраліи) меньше, чѣмъ между Австраліей 
и наибольшимъ изъ острововъ (Гренландіей). Об¬ 
щую поверхность извѣстныхъ до сихъ поръ 
0. опредѣляютъ приблизительно въ 830000» кв. 
км., не считая Гренландіи, а съ нею, слѣдо¬ 
вательно, почти Іо*/, милліоновъ кв. км. Наи¬ 
большіе О. (болѣе 50 тыс. кв. км.) слѣдующіе: 

КВ. ом, 

Гренландія.• . . 2100000 
Новая Гвинея. 785362 
Борнео . 733329 
Мадагаскаръ. 591563 
Суматра . 421154 
Великобританія . 229591 
Нипонъ. 223520 
Целебесъ . 170100 
Новая Зеландія (южный о-въ) . І532П6 
Ява. 126447 
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КВ кк. 

Новая Зеландія (сѣв. о-въ). . 115165 
Куба . 112191 
Ньюфаундлендъ. 110670 
Люцонъ. 105919 
Исландія.101785 
Минданао. 97968 
Ирландія. 83751 
Сахалинъ. 80000 
Іессо. 77993 
Гаити • .• . . 75071 
Тасманія. 64614 
Цейлонъ.63976 
Новая Земля (сѣв о-въ) .... 50115 

Перечисленные большіе О. составляютъ 
почти Ѵа всей поверхности 0. Совокупность 
Оі, лежащихъ въ небольшомъ разстояніи другъ 
отъ друга, носитъ названіе архипелага. О., 
расположенные въ видѣ ряда, составляютъ кѣпь 
О. По происхожденію, различаютъ материко¬ 
вые О., представляющіе собою отдѣлившіяся 
части океаническія или материковъ, и 0. пер¬ 
вичные, не бывшіе никогда частью материковъ; 
послѣдніе могуіъ быть вулканическіе, корал¬ 
ловые (формы коралловыхъ 0. см. Корал¬ 
ловые рифы и 0.), намывные (наносные), 
образовавшіеся изъ нанесенныхъ водою массъ 
песку и т. п. веществъ. Стличаютъ епіе оста¬ 
точные 0., представляющіе собою остатки зна¬ 
чительныхъ пространствъ суши (такова напр. 
Новая Зеландія). Наиболѣе важнымъ въ на¬ 
учномъ отношеніи является дѣленіе 0. на 
контиііеятальные и океаническіе. Дѣленіе это, 
установленное Дарвиномъ и еще подробнѣе 
развитое позднѣе Уолласомъ СТО^аНасе), опи¬ 
рается не только ва различіе въ географиче¬ 
скомъ положеніи (большее или меньшее раз¬ 
стояніе отъ ближайшаго материка), но также 
на рядѣ данныхъ касательно ихъ геологиче¬ 
скаго строенія, происхожденія, фауны и флоры. 
Океаническіе 0. значительно удалены отъ ма¬ 
териковъ и отдѣлены отъ нихъ очень глубо¬ 
кимъ моремъ; по строенію оии, за немногими 
исключеніями, вулканическіе или коралловые 
и лишь въ исключительныхъ случаяхъ (напр. 
Санта Маріа, одинъ изъ Азорскихъ о-вовъ) 
представляютъ осадочныя отложенія (указы¬ 
вающіе на то, что часть поверхности нхъ была 
подъ уровнемъ моря н снова выдвинулась); 
по происхожденію, они характеризуются, кромѣ 
возникновенія, благодаря вулканической дѣ¬ 
ятельности или дѣятельности коралловыхъ поли¬ 
повъ (и другихъ организмовъ содѣйствующихъ 
образованію коралловыхъ 0.; см.), еще тѣмъ, 
что, вопреки распространенному прежде мнѣ¬ 
нію, никогда не были частью материка; въ 
зоологическомъ отношеніи отличаются ймъ, 
что совершенно лишены туземныхъ млекопи¬ 
тающихъ и земноводныхъ, но обладаютъ из¬ 
вѣстнымъ количествомъ видовъ птицъ н насѣ¬ 
комыхъ, а обыкновенно и нѣсколькими видами 
пресмыкающихся. Коитниентальнне О. пред¬ 
ставляютъ всегда болѣе разнообразное геоло¬ 
гическое строеніе, заключая и древнія, и болѣе 
новыя отложенія; они рѣдко значительно уда¬ 
лены отъ материковъ, по происхожденію пре^у 
станляютъ собою отдѣлившіяся части матери¬ 
ковъ, а въ біологическомъ отношеніи характе¬ 

ризуются тѣмъ, что всегда имѣютъ наземныхъ 
млекопитающихъ и земноводныхъ, а также зна¬ 
чительное количество представителей другихъ 
группъ животныхъ. Континентальные О. распа¬ 
даются на двѣ рѣзко различающіяся группы: 
новые (рехшштые) и древніе. Новые континен¬ 
тальные 0. лежатъ всегда на подводныхъ бан¬ 
кахъ (относительно мелки.хъ мѣстахъ!, соеди¬ 
няющихъ ихъ съ материкомъ, при чемъ глубина 
моря, отдѣляющаго 0. отъ материка,' рѣдко 
превышаетъ 100 саженъ; по геологическому 
строенію они всегда сходны съ сосѣднимъ ма¬ 
терикомъ, а нхъ фауна и флора или почти 
тожественны съ материковыми, или различіе 
ограничивается тѣмъ, что нѣкоторые виды за¬ 
мѣнены здѣсь другими близко родственными п 
лишь иногда въ фаунѣ и флорѣ О. мы нахо¬ 
димъ немногіе особые роды. Вообще О. этого 
рода носятъ характеръ частей матерпковъ, ко¬ 
торыя отдѣлились отъ послѣднихъ сравнительно 
недавно (въ геологическомъ смыслѣ слова). 
Древніе континентальные О. не соединены съ 
материками неглубокими банками и море, раз¬ 
дѣляющее ихъ, имѣетъ глубину отъ нѣсколь¬ 
кихъ сотенъ саженъ до тысячи и болѣе; по 
геологическому строенію они сходны съ но¬ 
выми 0. и тоже имѣютъ млекопитающихъ и 
земноводныхъ, обыкновенно въ изобиліи, а 
равно и представителей всѣхъ другихъ группъ; 
но фауна оказывается въ высшей степени 
своеобразной, большинство видовъ отличны 
отъ материковыхъ и многіе составляютъ осо¬ 
бые, спеціальные рода и семейства. Еще одна 
характерная черта фауны древнихъ континен¬ 
тальныхъ О. заключается въ томъ, что многія 
семейства и отряды животныхъ, водящіеся на 
сосѣднемъ материкѣ и характерные для него, 
могутъ быть вовсе не представлены, а съ дру¬ 
гой стороны нѣкоторыя формы, водящіяся на 
О., могутъ быть близки не къ формамъ, водя¬ 
щимся на сосѣднемъ материкѣ, а въ стра- 
на.хъ весьма удаленныхъ; это придаетъ фаунѣ, 
какъ говорятъ, фрагментарный характеръ, т. е. 
она каігь-бы состоитъ изъ частей (обломі:овъ, 
фрагментовъ) совершенно разныхъ фаунъ 
(примѣры см. ниже). Фауна и флора 0. пред¬ 
ставляютъ громадный научный интересъ и 
являются незамѣнимымъ матеріаломъ для вы¬ 
ясненія многихъ основныхъ вопросовъ гео¬ 
графіи животныхъ н растеній. О. представля¬ 
ютъ относительно малыя области съ рѣзко 
опредѣленными границами, при чемъ по боль¬ 
шей части географическія границы вполнѣ со¬ 
впадаютъ съ біологическими, число видовъ п 
родовъ меньше, чѣмъ на материкахъ, н осо¬ 
бые, спеціальные мѣстные виды и группы по 
большей частп хорошо обособлены н ограни¬ 
чены въ пространствѣ; отношенія между фау¬ 
ною даннаго 0. и другихъ частей суши часто 
просты и прямы, и во всякомъ случаѣ про¬ 
ще и понятнѣе, чѣмъ отношенія между фа¬ 
унами частей континента; наконецъ, О. пред¬ 
ставляютъ нѣкоторыя весьма интересныя осо¬ 
бенности фауны, которыхъ нѣтъ на матери¬ 
кахъ — все это дѣлаетъ фауну 0. особенно 
удобной для изученія общихъ законовъ зоогео¬ 
графіи (то же относится и къ флорѣ О). 

Степень сходства и различія между фауною 
и флорою 0. и сосѣднихъ материковъ опредѣ- 
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ляется прежде всего степеоью изолированно¬ 
сти даннаго О. въ настоящее время и тѣмъ, 
какъ давно произошло его отдѣленіе отъ ма¬ 
терика, если это О. континентальный, п во¬ 
обще какова была степень его изолированности 
въ теченіе прежнихъ геологическихъ періодовъ. 
Изолированность О. прежде всего опредѣляет¬ 
ся, конечно, разстояніемъ отъ него до бли¬ 
жайшаго материка, но разстояніе является 
лпшь однимъ изъ факторовъ, опредѣлягопщхъ 
степень біологической изолированности О. и 
О., болѣе удаленный отъ материка, можетъ 
быть менѣе изолированъ, если другіе факторы 
устанавливаютъ связь между нимъ и матѳри- 
кемъ. Такими факторами могутъ быть господ¬ 
ствующее направленія вѣтра, бури извѣстнаго 
направленія, теченія—всѣ они могутъ или со¬ 
дѣйствовать, или, напротивъ, противодѣйство¬ 
вать біологической связи между О. и матери¬ 
комъ, содѣйствуя занесенію на О. различныхъ 
животныхъ и растеній съ материка пли, на¬ 
противъ. противодѣйствуя такому занесенію. 
Само собою понятно, что одинъ н тотъ же 
факторъ можетъ имѣть совершенно разное 
значеніе длн разныхъ животныхъ и растеній. 
Такъ, наземныя млѳкопнтаюния, за исключе¬ 
ніемъ летучихъ мышей, совершенно неспособ¬ 
ны переселиться аі;тпвно черезъ сколько нп- 
будь .значительное водное пространство (наи¬ 
лучшіе пловны пзъ нихъ переплывутъ самое 
большое всего нѣсі;олы;о морскихъ миль); воз¬ 
можность пассивнаго разселенія тоже весьма 
огравичена и развѣ мелкія формы, въ исклю¬ 
чительныхъ случаяхъ, могутъ быть перенесены 
на сколько нибудь значительное разстояніе 
плавучими О. п т. п. Вотъ почему океаниче¬ 
скіе О. и лишены наземныхъ млекопитающихъ, 
кромѣ летучихъ мышей и тѣхъ, которыя заве¬ 
зены человѣкомъ. Если же мы находимъ на 
О. сколько нибудь значительную фауну мле¬ 
копитающихъ, то можемъ быть увѣрены, что 
онъ нѣіюгда составлялъ часть материка. На¬ 
противъ, птицы могутъ активно переноситься 
черезъ значительныя водныя пространства 
(что и наблюдается, напрпмѣрі.. прп пере¬ 
летахъ, когда даже таі:іе иосредственные ле¬ 
туны, какъ пуночіш. перелетаютъ на Шпиц¬ 
бергенъ). Тѣмъ дальше могутъ птицы попадать 
пассивно, будучи захвачены сильнымъ вѣт¬ 
ромъ, прп чемъ усилія ихъ сводятся лпшь 
къ тому, чтобы удерживаться въ возду.хѣ. Такъ 
весьма многіе виды сѣверо - американскихъ 
птицъ заносятся вѣтромъ въ Европу, при томъ 
не только водяныя и голенастыя птицы, кото¬ 
рыя могутъ отдыхать иа водѣ, но и наземныя, 
которымъ короткій отдыхъ можетъ дать развѣ 
подвернувшееся судно. Фреке уже въ 1881 г. 
приводилъ 69 видовъ американскихъ птицъ, 
заносимыхъ въ Европу (въ томъ числѣ 31 на¬ 
земный). Понятно, что сильные вѣтры, дующіе 
съ материка по направленію къ извѣстной 
группѣ О., особенно бурп во время перелета, 
мо'утъ иавилкно населять даже очень уда¬ 
ленные О. материковыми птицами и, слѣдова¬ 
тельно, мѣшать образованію здѣсь особыхъ 
мѣстныхъ видовъ н разновидностей (наир. 
Азорскіе О., см. ниже). Напротивъ, при отсут¬ 
ствіи такихъ вѣтровъ даже О. ближе лежащіе 
почти не будутъ имѣть материковыхъ видовъ 

птицъ и орнитологическая фауна станетъ подъ 
вліяніемъ мѣстныхъ условій въ высшей сте¬ 
пени своеобразною (ііапр. Галапагосъ, см. 
ниже). Наземныя пресмыкающіяся по усло¬ 
віямъ распространенія близки къ млекопитаю¬ 
щимъ, но какт, группа болѣе древняя—пресмы¬ 
кающіяся имѣли болѣе шансовъ заселить пу¬ 
темъ случайнымъ удаленные О., чѣмъ относи¬ 
тельно новая (и прп томъ состоящая изъ менѣе 
живучихъ и болѣе крупныхъ животныхъ) груп¬ 
па млекопитающихъ; вотъ почему мы и нахо¬ 
димъ пресмыкающихся даже на такихъ О., 
которые совершенно лишены млекопитающихъ. 
Земноводныя, не вынося вообще дѣйствія 
морской воды иа кожу, почти совершенно 
лишены шансовъ заселять океаническіе О. 
помимо завоза человѣкомъ; извѣстенъ лишь 
одинъ впдъ жабы съ Сандвичевыхъ О.—ВиГо- 
(ііаІорЬиз (существованіе его здѣсь объясняютъ 
случайнымъ переносомъ икры птицею). Назем¬ 
ные моллюски обладаютъ крайне слабою спо¬ 
собностью активнаго разселенія, но зато они 
1) отличаются крайней живучестью (Дарвинъ 
наблюдалъ, что Неііх ротаііа — виноградная 
улитка—выдерживавала погруженіе вь морскую 
воду въ теченіе 20 дней), а потому легко мо¬ 
гутъ быть занесены на О. на плавучихъ ство¬ 
лахъ и т. п., и 2) представляютъ группу въ 
высшей степени древнюю (вѣкоторые совре¬ 
менные роды, именно Рнра и 2опііез, из¬ 
вѣстны уже изъ палеозойскихъ отложеній). 
Весьма совершенными способами разселенія 
обладаютъ насѣкомыя: многіе изъ нихъ спо¬ 
собны къ весьма продолжительному полету, а, 
слѣдовательно, захваченныя вѣтромъ могул, 
быть уносимы на большія разстоянія; съ дру¬ 
гой стороны они легко могул, быть заносимы 
на различныхъ плавающихъ тѣлахъ. При томъ 
представители этого класса весьма многочпе- 
ленвы п по большей части мелки, что тоже 
увеличиваетъ шансы заселенія ими 0. Нако¬ 
нецъ, насѣкомыя представляютъ группу древ¬ 
нюю. Миогоножкп, пауки, наземныя ракооб¬ 
разныя представляютъ въ общемъ такія же 
условія для разселенія, какъ нелетающія на¬ 
сѣкомыя (нѣкоторые пауки могутъ, впрочемъ, 
уноситься вѣтромъ на паутинкахъ). Наконецъ, 
различныя низшія прѣсноводныя животный 
могутъ быть заносимы ва О. въ пицпстиро- 
ванномъ состояніи, въ сухомъ впдѣ, или въ 
стадіи яицъ вѣтромъ илп различными живот¬ 
ными. Что касается растеній, то сѣмена мно¬ 
гихъ могутъ быть заносимы вѣтромъ, другихъ 
—теченіями, нѣкоторыхъ—птицами. Важное 
значеніе прн заселеніи О. имѣютъ далѣе ихъ 
климатическія и біологичесі;1я условія: зане¬ 
сенное на нихъ животное или растеніе должны 
найти на О. благопріятныя условія для суще¬ 
ствованія, чтобы размножаться и населить 0. 
Громадное .значеніе прп выясненіи причинъ су¬ 
ществующихъ особенностей островныхъ фаунъ 
п флоръ имѣетъ далѣе геологическое прошлое 
ихъ и сосѣднихъ съ ними участіеовъ суши. 
Степень изоляціи О. въ прежніе періоды могла 
быть совершенію иною, чѣмъ теперь, въ зави¬ 
симости отъ направленія вѣтровъ п теченій, 
существованія промежуточныхъ О. и т. п. Съ 
другой стороны, въ зависимости отъ климата 
и множества другихъ причинъ, фауна н флора 
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сосѣдвнго материка или вообиіѳ сосѣдней 
суши могли имѣть тотъ или иной составъ, от¬ 
разившійся на фаунѣ и флорѣ заселяемаго О. 
(см. ниже о Мадагаскарѣ). Наконецъ, весьма 
существенное вліяніе на фауну и флору О. 
можетъ имѣть человѣг.ъ сОзнателъно (т. е. 
умышленно завозя на О. новые организмы 
или истребляя мѣстные) или невольно (завозя 
безъ намѣренія различныхъ новыхъ животныхъ 
или растенія), или въ тѣхъ,случаяхъ, когда за¬ 
везенныя имъ преднамѣренно животныя вы¬ 
зываютъ такія измѣненія въ фаунѣ п флорѣ 
О., которыя человѣкъ вовсе не имѣлъ въ виду; 
такъ козы, завезенныя на О. св. Елены, истре¬ 
били значительную часть мѣстныхъ растеній, 
а это повело къ вымиранію и нѣкоторыхъ 
животныхъ. Въ качествѣ примѣровъ О. раз¬ 
личнаго типа разсмотримъ О. Азорскіе, Гала- 
пагосъ, Великобританію и Ирландію, Мадага¬ 
скаръ и Новую Зеландію. 
Лзорспіе О. по положенію—типическіе океа¬ 

ническіе О.; ближайшій къ материку лежитъ 
приблизптельно въ 900 (1500 км.) морскихъ 
миляхъ отъ Португаліи. Нѣтъ туземныхъ мле¬ 
копитающихъ и амфибій, а также вообще ка¬ 
кихъ лпбо туземныхъ нелетающихъ позво¬ 
ночныхъ. Теперь встрѣчаются, правда, въ ди¬ 
комъ состояніи кролики, ласки, мыши, крысы, 
маленькая ящерица, водящаяся также на 
Мадейрѣ и Тенериффѣ, золотыя рыбкн и 
угри, но есть полное основаніе утверждать, что 
всѣ эти животныя завезены сюда человѣкомъ. 
Летающія животныя (птицы и насѣкомыя) въ 
изобиліи, есть и одна летучая мышь (евро¬ 
пейскій видъ). Птицъ извѣстно .5.4 вида, изъ 
нихъ .41 ввді. (20 выводящихъ здѣсь птенцовъ 
п П случайныхъ) относятся къ голенастымъ 
п болотнымъ, изъ 22 наземныхъ только 4 слу¬ 
чайныхъ, остальные 18 выводятъ птенцовъ; 
всѣ болотные н водяные—обыкновенно г евро¬ 
пейскіе виды, изъ 18 осѣдлыхъ наземныхъ 15 
обыкновенные виды Европы и сѣв. Африки, 
изъ остальныхъ канарейка (Зегіпиз сапагіпз) 
и одинъ видъ вьюрка (ЕгіицПіа ііпІіИоп) во¬ 
дятся также на Мадейрѣ и Канарскихъ 0. 
Лишь одинъ видъ—азорскій снигирь (Руггішіа 
шпгіпа) свойственъ только Азорскимъ О., нѣ¬ 
которые другіе представляютъ лишь незначи¬ 
тельныя уклоненія отъ европейскихъ. Причина 
сходства фауны птицъ Азорскихъ О. съ евро¬ 
пейской заключается 1) въ сильныхъ вѣтрахъ, 
часто заносящихъ туда европейскихъ птицъ, 
и 2) въ томъ, что орнитологическан фауна 
здѣсь довольно молодая, именно О. эти засе¬ 
лились нынѣшними птицами несомнѣнно послѣ¬ 
ледниковаго періода. Больше особенностей 
представляетъ фауна насѣкомыхъ, хотя и 
здѣсь наблюдается чрезвычайное преобладаніе 
европейскихъ видовъ. Изъ 212 видовъ жуковъ 
175 европейскихъ; пзъ послѣднихъ жуковъ 
туземными считаются, однако, лишь 74, осталь¬ 
ные 101 ввезены человѣкомъ; пзъ ЗС не-евро- 
пейскЕХъ 19 водятся иа Мадейрѣ или Канар¬ 
скихъ и., 3 американскихъ и 14 спеціально 
азорскихъ; изъ послѣднихъ 2 составляютъ 
особые мѣстные роды, 1 близокъ къ амери¬ 
канскому, остальные къ европейскимъ видамъ 
или водящимся на другп.хъ О. Атлантическаго 
океана. Большій процентъ пе-европейсішхъ 

видовъ, чѣмъ среди птііцъ, объясняется отчасти 
тѣмъ, что нѣкоторые виды уцѣлѣлн здѣсь на¬ 
вѣрное со времени, предшествовавшаго леднико¬ 
вому періоду, нѣкоторые виды могли быть зано¬ 
симы очень рѣдко и потому могли съ теченіемъ 
времени значительно уклониться отъ первона¬ 
чальныхъ формъ, американскія формы и предки 
вида, близкаго къ американскому, могли быть 
занесены Гольфштремомъ на плавучемъ де¬ 
ревѣ. Процентъ спеціальныхъ мѣстныхъ формъ 
среди наземныхъ моллюсковъ еще больше; изъ 
69 видовь европейскихъ или свойственныхъ 
другимъ 0. 37, мѣстныхъ 32, но почти всѣ 
близки къ европейскимъ. Большой процентъ 
мѣстныхъ обусловливается отчасти вѣроятно 
тѣмъ, что нѣкоторыя формы уцѣлѣлп съ до¬ 
доледниковаго періода, отчасти же тѣмъ, что, 
попадая сюда въ исключительныхъ случаяхъ 
(а не такъ часто и правильно, какъ птицы), 
моллюски имѣли болѣе возможности видоиз¬ 
мѣниться подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій. 
Растеній извѣстно 430 видовъ, изъ которыхъ 
не менѣе 440 встрѣчаются также въ Европѣ, 
на Мадейрѣ или Канарскихъ 0., 40 видовъ 
мѣстныхъ, но болѣе или менѣе близкихъ къ 
европейскимъ. Азорскіе 0. представляютъ, 
такимъ образомъ, типическій примѣръ океани¬ 
ческихъ 0., изолированныхъ географически, 
но мало изолированныхъ отъ ближайшаго ма¬ 
терика біологически.—0. Галапагось лежатъ 
приблизительно въ 600 (1000 км.) морскихъ 
миляхъ отъ Южной Америки и представляютъ 
типическіе океаническіе О. вулканическаго 
происхожденія; онн находятся въ областп, гдѣ 
бури весьма рѣдки п даже сильные вѣтры по¬ 
чти неизвѣстны; сильное и постоянное теченіе 
идетъ здѣсь на СЗ отъ береговъ Перу. Ту¬ 
земныхъ млекопитающихъ нѣтъ вовсе (есть, 
правда, мышь изъ американскаго рода Незрего- 
шуз и крыса изъ свойственнаго лишь Старому 
Свѣту рода Мпз, і.юторыя отличаются отъ 
всѣхъ извѣстныхъ видовъ, но есть полное 
основаніе думать, что эти формы завезены 
человѣкомъ и успѣли нѣсколько видоизмѣ¬ 
ниться подъ вліяніемъ особыхъ условій су¬ 
ществованія; есть также много одичавшихъ 
млекопитающихъ, завезенныхъ человѣкомъ— 
свиней, козъ я др.). Земноводныхъ тоже нѣть. 
Изъ пресмыкающихся естьдва вида современ¬ 
ныхъ и одинъ нзъ вымершихъ гигантскихъ че¬ 
репахъ (ТезШПо шісгорЬуз, аЬіи§(іопіі и ерЬір- 
ріпш), 5 видовъ ящерпцъ; особый видъ гекко 
(РііуіМасіуІиз {гаіараеевзіз) н 4 вида изъ се¬ 
мейства игуанъ (Тцпапійае; см.), въ томъ числѣ 
два вида, составляющіе отдѣльные роды (одинъ 
изъ нпхъ морская ящерица—АшЫуіЬупсЬпз 
сгізіашз, см. Игуаны), и два вида змѣй, род¬ 
ственные американскимъ; пресмыкающіяся, 
вообще, несомнѣнно американскаго происхо¬ 
жденія. Чрезвычайно любопытныя особенности 
представляетъ здѣсь фауна птицъ. Настоя¬ 
щихъ наземныхъ птицъ 42 впда, п изъ нихъ 
41 мѣстный н лишь одинъ (именно широко 
распространенная въ Америкѣ рисовая пти¬ 
ца — Воіісіюнух огузіѵогпз) тожественъ съ 
материковымъ, изъ остальныхъ 31 относится 
къ особымъ мѣстнымъ родамъ, но всѣ пти¬ 
цы родственны, нѣкоторыя весьма близко 
къ американскимъ. Фауна насѣкомыхъ бѣд- 
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на, почти всѣ виды мѣстные; тоже относит 
ся и къ наземнымъ моллюскамъ. Какъ тѣ. 
таід п ДМГІ1І, по всей вѣроятности, заноси¬ 
лись па О., главнымъ образомъ, на стволахъ 
деревьевъ, стебляхъ н т. п., часто прибивае¬ 
мыхъ къ берегамъ Галапагосскихъ О.; воз¬ 
можно также, что существовали когда-либо О. 
между нынѣшними Галапагосскпмн и матери¬ 
комъ, что могло существенно облегчить засе¬ 
леніе не только животными этихъ группъ, но 
и другпхъ. Флора Галапагосскихъ О. заклю¬ 
чаетъ 33 і цвѣтковыхъ растенія, въ томъ числѣ 
174 мѣстныхъ и 1.68 свойственныхъ и другимъ 
странамъ, изъ послѣднихъ около 20 ввезены 
человѣкомъ, а остальные свойственны тѢмъ плп 
другимъ частямъ Америки (при томъ 42 вида 
свойственны Сѣверной п Южной Америкѣ, 21 
лишь Южной, 20 лишь Сѣверной Америкѣ, 
Вестиндіи или Мексикѣ—это указываетъ на 
бывшія прежде иныя условія заселенія этихъ 
О. растеніяип).—Примѣромъ континентальныхъ 
О. новаго пропсхождеиія могутъ служить 
Крхітаискіе О. Въ общемъ фауна и флора 
ихъ представляетъ большое сходство съ фау¬ 
ною средней Европы, но отличается і) мень¬ 
шимъ числомъ видовъ (прн томъ вь Ирландіи 
ихъ менѣе, чѣмъ въ Великобританіи) п 2) су¬ 
ществованіемъ здѣсь мѣстныхъ видовъ и раз¬ 
новидностей. Причина большого сходства 
между фауною Британскихъ О. и материка 
обусловливается тѣмъ, что сравнительно не¬ 
давно (именно послѣледниковаго періода)Вели¬ 
кобританія находилась нѣкоторое время въ 
непосредственной связи сі. материкомъ. Отно¬ 
сительная бѣдность впдамп изъ нѣкоторыхъ 
группъ (напр. пресмыкающихся и земновод¬ 
ныхъ въ Бельгіи 22 вида, въ Великобританіи 
13, въ Ирландіи 4) объясняется тѣмъ, что 
соединеніе съ материкомъ продолжалось не¬ 
долго, почему не всѣ виды могли переселиться 
въ Великобританію, еще менѣе благопріятны 
были УСЛОВІЯ для заселенія Ирландіи. Осо¬ 
быхъ мѣстныхъ видовъ и разновидностей птицъ 
на Британскихъ О. всего 3: два особыхъ под¬ 
вида (Рагиз аіег ВиЬзр. Ьгііаппісиз іі Асге- 
йпіа сашіаіа ВиЬзр. гозеа) и одинъ вилъ (Ьа- 
^ори? 8С0(ІС118); число МѢСТНЫХЪ ВИДОВЪ рыбъ 
равно 15; мѣстныхъ формъ наземныхъ и прѣс¬ 
новодныхъ моллюсковъ насчитываютъ до 8.3, но 
по большей части это лишь разновидности кон¬ 
тинентальныхъ видовъ: весьма значительно 
также число мѣстныхъ видовъ и разновидно¬ 
стей насѣкомыхъ, а также растеній. Несмотря 
на этн особенности—фауна Британскихъ, а 
также ихъ флора представляетъ лииіь легкое 
видоизмѣненіе фауны п флоры среднеевропей¬ 
ской. 
Лучшимъ примѣромъ древнвхъ континенталь¬ 

ныхъ О. можетъ служить Мадагаскаръ', фауна 
его настолько рѣзко отличается отъ фауны 
сосѣдней съ нимъ южн. Африки, что нѣкото¬ 
рые изслѣдователи склонны выдѣлять его въ 
особую зоологическую область. Разстояніе его 
отъ берега Африки около 250 морскихъ миль 
(400 км.), глубина раздѣляющаго ихъ Мозам¬ 
бикскаго пролива болѣе ЮОО саж. Ббльшаи 
часть поверхности покрыта мезозойскими от¬ 
ложеніями, остальная гранитами, базальтами; 
много погасшихъ кратеровъ и конусовъ вулка¬ 

новъ. Фауна Мадагаскара крайне богата, но 
вь тоже время крайне своеобразна. Она ха¬ 
рактеризуется чрезвычайно рѣзкими какъ по¬ 
ложительными, такъ и отрицательными при¬ 
знаками. Млекопитающихъ не менѣе (і6 видовъ 
(большое число видовъ этнхъ животныхъ само 
по себѣ доказываетъ уже, что этотъ О. былъ 
нѣкогда частью материка), и здѣсь пѣтъ ни 
характерныхъ для современной фауны южн. 
Африки обезьянъ, львовъ, леопардовъ, гіенъ, 
зебръ (и вообще тигровыхъ лошадей), носоро¬ 
говъ, слоновъ, буйволовъ, жпраффъ, многочис¬ 
ленныхъ антилопъ, ни характерныхъ для Азіи 
тигровъ, медвѣдей, тапировъ, оленей и миогочпс- 
ленныхъ видовъ бблокъ. Половину фауны млеко- 
пптающихъ составляютъ лемуры (именно 33 
вида, принадлежащіе къ 6 родамъ), другіе пред- 
ставителп ісоторыхъ встрѣчаются въ Афрпіѣ, 
Индіи, на Цей.юпѣ н Малайскомъ архипелагѣ; 
насѣкомоядныхъ 12 видовъ, именно 1 видъ 
землероекъ н 11 видовъ нзз) 5 родовъ семей¬ 
ства Сеніеіісіае (тапрековыя;, другіе предста- 
вителп котораго водятся лишь на Кубѣ и Га- 
итп; хищныхъ 9 видовъ, именно фосса (Сіу- 
рюргосіа), единственный представитель осо¬ 
баго семейства, болѣе нигдѣ не встрѣчающійся, 
и 8 виверръ, принадлежащихъ къ 4 особымъ, 
мѣстнымъ родамъ, изъ которыхъ часть род¬ 
ственна африканскимъ (именно виверры и 
придаютъ фаунѣ млекопитающихъ нѣкоторое 
сходство съ африканскою); изъ грызуновъ 
зіѣсь водятсн 4 вида мышей и крысъ изъ 
особыхъ родовъ (одинъ изъ нп.хъ 6ЛП30Ь"Ь къ 
одно.му изъ американскихъ); наконецъ, копыт¬ 
ныя представлены однимъ видомъ кабана изъ 
африканскаго рода Роіатосііаеіиз и малень¬ 
кимъ полунскопаемымъ гиппопотамомъ (по¬ 
слѣднія два вида, какъ животныя полуводяныя, 
могли поиасть сюда н безъ непосредственной 
связи О. съ материкомъ, черезъ Коморскіе 
0.). Фауна пресмыкающихся представляетъ 
явленія сходныя съ только что описанными: 
за исключеніемъ трехъ родовъ (американскихъ 
Рііуіойгуаз п Неіеіоііоп и водящагося въ Ки¬ 
таѣ и Америкѣ рода НегреіоЗі уаз) всѣ роды 
змѣй мѣстные, при чемъ замѣчательно отсут¬ 
ствіе представителей семействъ Ьусойопіібае 
и Ѵірегійае, сильно распространенныхъ въ 
Африкѣ н на Востокѣ: ящерицы по большей 
части принадлежатъ къ особымъ мѣстныхъ 
родамъ, но есть виды изъ африканскихъ, аме- 
рнкански.хъ родовъ, а ташке одного американ¬ 
ско-австралійскаго. Наземныхъ птицъ извѣст¬ 
но около 150 видовъ, изъ которыхъ 127 мѣст¬ 
ныхъ; половйна послѣднихъ принадлежитъ къ 
мѣстнымъ, часто крайнесвоеобразныиъ родамъ, 
изъ остальныхъ 15 родственны африканскимъ, 
5. или 6—восточнымъ (индѣйскимъ или малай¬ 
скимъ). Главныя особенности фауны Мадага¬ 
скара хорошо объясняются тѣмъ, что отдѣле¬ 
ніе его ОТТ. Африки произошло ранѣе того, 
какъ Африка была населена львами, слонами 
и т. д., которые переселились сюда съ С пос¬ 
лѣ того какъ установилась непосредственная 
связь ліежду нынѣшними южн. и сѣв. Афри¬ 
кой, которыя раньше были раздѣлены моремъ. 
Мадагаскаръ сохранилъ остатки фауны болѣе 
древней, которая была иіироко распространена, 
но затѣмъ въ большей части мѣстъ исчезла. 
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сохранившись лишь мѣстами, въ видѣ отдѣль¬ 
ныхъ, изолированныхъ видовъ и родовъ. Этимъ 
объясняется фрагментарный характеръ фауны 
Мадагаскара, въ которой замѣтны черты сход¬ 
ства частью съ африканской, частью съ 
индѣйской, американской (спеціально вест- 
индской) и т. д. Наконецъ, Новая Зеландія 
можетъ служить примѣромъ О. аномальнаго, 
отличающагося и отъ океаническихъ, и отъ кон¬ 
тинентальныхъ. Вь сущности, это остаточный 
О. По геологическому строенію Новая Зеландія 
представляетъ значительное разнообразіе, что 
придаетъ ей характеръ настоящаго континен¬ 
тальнаго О.; отъ ближайшаго материка она от¬ 
стоитъ на 1200 морскихъ миль (болѣе 2100 
км.) и отдѣлена глубокимъ (болѣе 1000 саж.) 
проливомъ. Изъ млекопитающих ь есть двѣ лету¬ 
чія мыши (одна представляетъ австралійскій 
видъ, другая принадлежитъ къ особому мѣстно¬ 
му роду; малое число видовъ летучихъ мышей 
особенно поразительно, если сравнить Нов. 
Зеландію съ Великобританіей, гдѣ при менѣе 
блаіопріятны.хъ климатическихъ условіяхъ есть 
тѣ.мъ не менѣе 12 видовъ), кромѣ того найдены 
остатки особой крысы (Майори утверждают!., 
что до прибытія европейцевъ здѣсь водилась 
въ большомъ количествѣ особая крыса, будто- 
6ы завезенная сюда ихъ предками), наконецъ, 
нѣсколько разъ впдѣлн на Новой Зеландіи 
какое то небольшое, нѣсколько похожее на 
выдру, млекопитающее,, о которомъ, однако, 
ничего ближе неизвѣстно. Изъ птицъ харак¬ 
терны для Нов. Зеландіи безкрылыя, именно 
4 вида киви (Аріегух) и не менѣе 11 видовъ 
(недавно истребленныхъ человѣкомъ) моа 
(Віііогіііз). Необычайное обиліе видовъ стра¬ 
усовыхъ птнцъ заставляетъ думать, что Но¬ 
вая Зеландія имѣла первоначально сообще¬ 
ніе съ сушей тропическаго пояса, имен¬ 
но (на что указываетъ и рельефъ) дна ны¬ 
нѣшней и сѣверной Австраліи, откуда засе¬ 
лилась птпца.чп; затѣмъ въ сплу положитель¬ 
наго колебанія уровня моря она распалась на 
отдѣльные 0., гдѣ н развились особые виды 
страусовыхъ птицъ, позднѣе 0. соединились 
при новомъ отрицательномъ колебаніи уровня 
и многочисленные виды страусовыхъ итпцъ 
оказались живущими на одномъ участкѣ су¬ 
ши; новое пониженіе уровня суши, умень¬ 
шившее размѣры ея, согнало всѢ эти виды 
на сравнительно малое пространство. Дру¬ 
гія птицы являются несомнѣнно родствен¬ 
ными птицамъ не ближайшей къ Нов. Зелан¬ 
діи южной, умѣренной части Австраліи, а сѣ¬ 
верной и лежащихъ къ С отъ нея О. Спе¬ 
ціально австралійскіе роды здѣсь не предста¬ 
влены, а изъ родовъ, водящихся на материкѣ, 
встрѣчаются почти исключительно тѣ, которые 
свойственны также Новой Гвинеѣ и Полинезіи. 
Изъ пресмыкающихся есть лишь совершенно 
своеобразная гаттерія (Наііегіа—см. Клюво¬ 
головыя) п два рода ящерицъ: родъ Ьуеозота, 
широко распространенный въ тропикахъ и въ 
Австраліи, и Наніііинз мѣстный, но принад- 
леліащій къ широко распространенному семей¬ 
ству гекконовъ. Изъ земноводныхъ есть лишь 
одинъ видъ лягушки, принадлежащій къ осо¬ 
бому роду—Ілореіта ЬосйзіеНегі; она не 
родственна многочисленнымъ лягушкамъ Ав¬ 

страліи. Наиболѣе вѣроятно, что Новая Зе¬ 
ландія соединена была съ сѣв. Австраліей, ко¬ 
гда послѣдняя еще не имѣла млекопитающихъ, 
или же что послѣдняя была сама въ то (во 
всякомъ случаѣ весьма отдаленное) время от¬ 
дѣлена отъ материка; данныя геологическія, а 
также составъ флоры говорятъ въ пользу по¬ 
слѣдняго предпололіенія. Такимъ образомъ Но¬ 
вая Зеландія является О. совершенно свое¬ 
образнаго характера, не подходящимъ ни къ 
типу океаническихъ, ни къ типу континенталь¬ 
ныхъ. Н. Кн. 
Острова водъ в'Ьтро.въ — см. Под¬ 

вѣтренные или Лпвардсісіе острова. 
Острбвецъ (Озігоггіес)—зашт. гор. Опа- 

товскаго у., Радомской губ., на р. Каменной. 
Къ 1 января 1896 г. жителей 8680 (4268 
мжч. и 1412 жнщ.); православныхъ 82, ка¬ 
толиковъ 1884, протестантовъ 58, евреевъ 
6602, прочпхъ исповѣданій 54. Доходы го¬ 
рода (1895) составляли 3486 руб., расходы 
3450 руб., въ томъ числѣ на городское упра¬ 
вленіе 1525 руб., на благотворительныя за¬ 
веденія 45 руб. Древній красивый костелъ, 
2 синагоги. 
Острпвііца—бывшая крѣпость на рѣчкѣ 

того же пменп. вь Босніи, памятная пораже¬ 
ніемъ австрійцевъ въ 1737 г., которые въ сра¬ 
женіи съ турками потеряли до зооо убитыми. 
Островііо — мѣстечко Сѣнненскаго у., 

Могилевской губ., близъ Витебска, при озерѣ 
Островно. Жителей 225, дворовъ 33; 2 прав, 
церкви, школа, еврейская молитвенная школа. 
До 1Ы2 г. здѣсь была значительная торговля 
(до 120 каменныхъ лавокъ). Послѣ разоренія 
мѣстечка французами торговля пала; теперь 
всего 5 лавокъ. 13 и 14 іюля 1812 г. здѣсь 
происходили упорныя дѣла между нашими пе¬ 
редовыми отрядами (въ первый день—Остер- 
маиа-Толстого. во второй — Коновницына) и 
войсками Мюрата. Стойкость, съ которою рус¬ 
скіе выдерживали нападенія превосходнаго 
въ силахъ противника, дали главнокомандую¬ 
щему, Барклаю де-Толли, выигрышъ трехъ 
сутокъ и возможность спокойно выжидать из¬ 
вѣстій объ арміи Багратіона, отступавшей къ 
Смоленску. 
Остпошіоіі—мысъ Приморской области, 

Южно-Уссурійскаго края, на побережьѣ Сѣ¬ 
вернаго Японскаго моря, сѣвернѣе бухты Мел¬ 
ководной. Далеко вдается въ море. Издалп 
кажется островомъ. 
Островосзсрскій - Тропііігій муж¬ 

ской, заштатный (съ 1764 г.) .«оііастырь— 
Нижегородской губ.. Горбатовскаго уѣзда. Су¬ 
ществуетъ на этомъ мѣстѣ съ 1662 г.; раньше 
находился въ селѣ Павловѣ и назывіася Бос- 
кресенскимъ монастыремъ. 
Островская казачья етапица—Усть- 

Медвѣдицкаго окр., Обл. Бойска Донскаго, прв 
03. Тушкановскомъ н р. Медвѣдицѣ. Дворовъ 
480, жпт. 3438. Церковь, станичное училище; 
ярмарка съ оборотомъ до 50 тыс. руб. 
Островскіе—графскій родъ, герба Ра- 

вип, происходящій изъ Малой Польши. Графъ 
Ѳома-Антонъ (1735—1817) былъ подскарбіемъ 
надворнымъ короннымъ, а потомъ предсѣда¬ 
телемъ сената Царства Польскаго. О сынѣ 
его Антонѣ см. нпже. Родъ графовъ О. вне- 
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сенъ въ род. книги дворянъ Царства Поль¬ 
скаго. В. Р. 
Оетровсііііі (Александръ Николаевичъ) 

—создатель русской бытовой комедіи, род. въ 
Москвѣ 31 марта 1823 г. Дѣдъ н мать его 
принадлежали къ духовному званію; отецъ его 
хотя и окончилъ курсъ въ духовной академіи, 
но посвятилъ себя службѣ гражданской и прі¬ 
обрѣлъ потомственное дворянство. Окончивъ 
курсъ въ московской губернской гимназіи (ны¬ 
нѣ 1-ая), О. поступиль на юридическій фа¬ 
культетъ московскаго унив., но, вслѣдствіе не¬ 
пріятностей съ однимъ изъ профессоровъ, вы¬ 
шелъ уже из-ь ’і-го курса п тогда же (1843) 
опредйіился канцелярскимъ служителемъ въ 
московскій совѣстный судъ, а два года спустя 
перешелъ на такую же должность въ коммер¬ 
ческій судъ, съ жалованьемъ 4 руб. въ мѣсяцъ, 
которое черезъ нѣсколько времени возросло до 
15 руб., при чемъ отъ отца О. получалъ квар¬ 
тиру и столъ. Занятія служебныя нисколько 
его не интересовали; въ немъ быстро созрѣ¬ 
валъ драматургъ—н съ самаго начала съ гѣмп 
именно особенностями, которыя наложили та¬ 
кую яркую и совершенно своеобразную,пе¬ 
чать на все его драматическое творчество. Не¬ 
зависимо отъ врожденной и все сильнѣе раз¬ 
вивавшейся любви къ театру, развитію та¬ 
ланта О. въ значительной степени содѣйство¬ 
вала и житейская его обстановка. И на слу¬ 
жбѣ, гдѣ вѣдались дѣла пренмуіцествевно ку¬ 
печескаго сословія, и въ домѣ отца, кліентуру 
котораго, какъ адвоката, составляло главнымъ 
образомъ тоже замоскворѣцкое купечество, О. 
находилъ обильный и благодарный матеріалъ. 
14 февраля 1847 г. О. прочелъ въ домѣШе- 
вырева свои первыя драматическія сцены: 
«Картина семейнаго счастья», и съ этого дня, 
по его собственнымъ словамъ, стадъ считать 
себя русскимъ писателемъ, безъ сомнѣній и 
колебаній повѣривъ въ свое призваніе. За 
этими сценами, тогда же напечатанными въ 
«Московскомъ Городскомъ Листкѣ», появи¬ 
лись въ томъ же году и въ той же газетѣ 
«Очерки Замоскворѣчья» (не драматической 
формы) и одна сцена изъ комедіи «Банкротъ», 
а въ 1850 г. эта комедія (подъ заглавіемъ; 
«Свои люди сочгемся») была напечатана въ 
«Москвитянинѣ» въ полномъ видѣ и сразу 
установила за Островскимъ репутацію весьма 
крупнаго п совершенно самобытнаго даро¬ 
ванія. Шевыревъ назвалъ его «новымъ дра¬ 
матическимъ свѣтиломъ въ русской лите¬ 
ратурѣ», Хомяковъ призналъ пьессу «прево¬ 
сходнымъ твореніемь», Давыдовъ восторженно 
провозгласилъ автора «помазанникомъ», а 
чуткій князь Одоевскій писалъ: «этотъ че¬ 
ловѣкъ талантъ огромный. Я считаю на Руси 
три трагедіи: «Недоросль», «Горе отъ Ума», 
«Ревизоръ»; на «Банкротѣ» я поставилъ ну¬ 
меръ четвертый». Пьесу читали всюду, во 
всѣхъ слояхъ общества; читалъ ее въ раз¬ 
ныхъ «салова.хъ» и самъ авторъ, но попасть 
иа сцену ей суждено было еще не скоро. 
Вліятельное московское купечество, обижен¬ 
ное за все свое сословіе, пожаловалось «на¬ 
чальству»; авторъ былъ уволенъ отъ службы и 
вмѣстѣ съ іѣмъ, какъ «неблагонадежный», от¬ 
данъ подъ надзоръ полиціи (снятый съ него. 

въ силу Высочайшаго манифеста, уже по во¬ 
цареніи Александра И), а пьеса появилась 
передъ публикой только десять лѣтъ спустя, 
да п то съ измѣненнымъ окончаніемъ (поя¬ 
вленіе квартальнаго, какъ символа торжества 
добродѣтели и наказанія порока). Съ этихъ 
поръ дѣятельность О. шла безостановочно уже 
до самой смерти его, то вызывая восторжен¬ 
ное поклоненіе критиіш (наир. А. Григорьева, 
не затруднявшагося восклицать: «нѣтъ бога 
кромѣ 0. п пророка его выше Садовскаго»!), 
то порождая ожесточенныя распри между 
славянофилами и западниками, оспаривавшими 
0. друіъ у друга, то подавая поводі. къ ѣд¬ 
кимъ нападкамъ н насмѣшкамъ. Добролю¬ 
бовъ ярко выставилъ иа видъ ея чисто-об¬ 
щественную, соціальную сторону. Вслѣдъ за 
небольшими сценами: «Утро молодого чело¬ 
вѣка» (1850), въ 1852 г. появилась (въ «Мо¬ 
сквитянинѣ») комедія «Бѣдная невѣста», а 
годъ спустя (тамъ же) комедія «Не въ своп 
санп не садись», которая была первымъ изъ 
произведеній 0., удостоившимся — какъ онъ 
писалъ—попасть на театральные подмостки. 
Пьеса имѣла большой успѣхъ, чему въ зна¬ 
чительной степени содѣйствовало и превосход¬ 
ное исполненіе. По счастливому и для са¬ 
мого ()., II для русскаго театра совпа¬ 
денію обстоятельствъ, О. пришлось н начать, 
и долго продолжать свою работу для нашей 
сцены въ ту пору, когда она (въ Москвѣ) бли¬ 
стала цѣлою плеядою первоклассныхъ талан¬ 
товъ: ЩеШшна. Садовскаго, Сергѣя Васильева, 
Никулиной-Кос'ицкой и МН. др. Уже одной ро¬ 
ли Любнма Торцова («Бѣдность не порога», 
1851) въ художественномъ исполненіи Садов¬ 
скаго было достаточно для того, чтобы эта 
пьеса надолго сдѣлалась одною изъ самыхъ 
любимыхъ въ русскомъ репертуарѣ. Въ одинъ 
годъ съ «Бѣдность не порокъ» написана на¬ 
родная драма: «Не такъ живи, какъ хочется»; 
къ 1856 г. относятся комедіи «Въ чужомъ йяру 
пйхмѣлье» и «Доходное мѣсто». Въ томъ асе 
году 0. совершилъ путешествіе по ВолгЬ, 
для изслѣдованія, по порученію великаго 
князя Константина Николаевича, «быта жи¬ 
телей, занимающихся морскимъ дѣломъ и 
рыболовствомъ». По сввдѣтельству С. В. 
Максимова, плодомъ этого путешествія О. 
собственно въ этнографическомъ отношеніи 
явилось «поражающее количество собранныхъ 
на верхней Волгѣ разнообразныхъ матеріа¬ 
ловъ», которые покамѣстъ (за исключеніемъ 
начала отчета, напечатаннаго .въ «Морскомъ 
Сборникѣ» 1859 г.) «сохранились лить въ сы¬ 
ромъ видѣ, но изъ груды которыхъ всетакп 
ясно просвѣчиваетъ выработанная система 
и изумительная до мелочей исполнительность 
всѣхъ задачъ программы». Вмѣстѣ съ тѣмъ 
это путеществіе дало 0. новые матеріалы для 
его творчества и вызвало появленіе въ немъ 
новыхъ чертъ и направл.^іб, чему опредѣли¬ 
тельное свидѣтельство находится въ дневникѣ 
автора (еще не напечатанномъ), свѣдѣнія изъ 
котораго сообщены С. В. Максимовымъ въ 
его статьѣ: «Литературная экспедиція» («Рус¬ 
ская Мысль», 1890). Подъ впечатлѣніемъ 
этой поѣздки, поставившей О. лицомъ къ ли¬ 
цу съ памятниками іі воспонинаніями рус- 
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скаго прошлаго, совершился у него переходъ 
оп. современной бытовой комедіи къ исто¬ 
рической хроникѣ, хотя тутъ играли роль 
и другія обстоятельства, именно разладъ О. 
съ дирекціею Императорскихъ театровъ, вы¬ 
звавшій въ одномъ изъ его инеемъ слова, 
і^ь счастью неоправдавшіяся: «до сихъ поръ 
я не добился, чтобы меня хоть мало отличили 
отъ какого нибудь плохого переводчика; буду 
писать хроники, но не для театра»). Въ 
промежутокъ отъ 1857 до 1868 г. написаны 
исторнч. хроники «Минннъ> (1862), «Дмитрій 
Самозванецъ» и «Тушино» (1867) трагедія на 
историческомъ фонѣ «Василиса Мелентьева» 
(1867, въ сотрудничествѣ съ Гедеоновымъ соб¬ 
ственно по части историческихъ фактовъ), 
полу-фантастическое, на томъ же историче¬ 
скомъ фонѣ, произведеніе, сюжетъ котораго, 
по свидѣтельству проф. Тпхонравова, заим¬ 
ствованъ О. изъ рукописной- народной ко¬ 
медіи, и обстановку котораго могла дать лишь 
Волга стараго времени, въ одно и то же вре¬ 
мя и богомольная, и разбойная, сытая и ма¬ 
лохлѣбная. Рядомъ съ пьесами этого рода шлн 
II такія, въ созданіи которыхъ путешествіе ав¬ 
тора или играло только случайную, косвенную 
роль, или оставалось совершенно непричаст¬ 
нымъ: къ первымъ относятся знаменитая «Гро¬ 
за» (1860), нѣкоторыя частности которой были 
навѣяны бытовыми исконными особенностями 
жизни г. Торжка, п комедія «На бойкомъ мѣ¬ 
стѣ», обязанная своимъ происхожденіемъ 
одному забавному дорожному эпизоду; ко вто¬ 
рымъ—«Праздничный сонъ до обѣда» (1857), 
«Не сошлнсь характерами» (1858), «Воспи¬ 
танница» (1859), «Старый другъ лучше но¬ 
выхъ двухъ» (1860), «Своп собаки грызутся, 
чужая не приставай» (1861), «Женитьба 
Вальзаминова» (1861), «Тяжелые дни» (1863), 
«Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ» (1863), 
«Шутники» (1864), «На бойкомъ мѣстѣ», 
«Пучина» (1866). Дальнѣпшаи производитель- 
иость Островскаго, не прекращавшаяся до 
самой его смерти, выразилась въ слѣдующихъ, 
появлявшихся почти безъ перерыва, произве¬ 
деніяхъ (перечисляемыхъ здѣсь въ хронологи¬ 
ческомъ порядк'ѣ): «На всякаго мудреца до¬ 
вольно простоты» (1868), «Горячее сердце» 
(1869), «Бѣшеныя деньги» (1870), «Не все коту 
масляница» (1871), «Лѣсъ», съ его типически¬ 
ми фигурами Счастливцева и Несчастливцева 
(1871), «Не было НН гроша, вдругъ алтынъ» 
(1872), «Комикъ XVII ст.» (1873—нѣчто въ 
родѣ драматич. хроники, вызванное двухсотлѣт- 
нѳю годовщиною возникновенія русскаго теа¬ 
тра), «Снѣгурочка» (1873—единственная пьеса, 
заимствованная 0. изъ русскаго сказочнаго 
міра), «Поздняя любовь» (1874), «ТрудЬвой 
хлѣбъ» (1874), «Волки и овцы» (1875), «Бога¬ 
тыя невѣсты» (1876), «Шавда хорошо, Ла- 
стье лучше» (1877), «Послѣдняя жертва» 
(1878), «Безприданница» (1879), «Добрый ба¬ 
ринъ» (1879), «Сердце не каменъ» (1880), 
«Невольницы» (188-1), «Таланты и иоклонники» 
(1882), «Красавецъ-мужчина» (1883), «Не отъ 
міра сего» (1885)—послѣдняя пьеса 0., на¬ 
печатанная имъ за нѣсколько мѣсяцевъ до 
кончины. Сверхъ того, въ сотрудничествѣ 
съ Н. Я. Соловьевымъ написаны комедіи: 

Этіивлоііед. Сдоворь» т. ХХЦ. 

«Ліеннтьба Бѣлугина» (1878), «На порогѣ къ 
дѣлу», «Свѣтитъ, да не грѣетъ» (1881) и «Ди¬ 
карка» (1880): въ сотрудничествѣ съ П. М. Не- 
вѣжинымъ—«Блажь». Перу 0. принадлежиті 
также переводъ десяти «интермедій» Серван¬ 
теса, комедіи Шекспира «Укрощеніе своенрав¬ 
ной» (онъ перевелъ и «Антонія и Клеопатру», 
но эта работа осталась ненапечатанною), ко¬ 
медіи Гольдони «Кофейная», комедіи Франка 
«Великій банкиръ», драмы Джакометти «(Земья 
преступника («Ба шогіе сітііе») н, наконецъ, 
неудачная передѣлка на русскіе нравы пло¬ 
хой итальянской пьесы «Ье ресогеііе зтагііе» 
(подъ загл. «Заблудшія овцы») и не менѣе 
плохой французской «Без шагіз зооі езсіатез» 
(подъ заглавіемъ «Рабство мужей»). Служа 
русской Сценѣ своимъ дарованіемъ, 0. вмѣстѣ 
съ тѣмъ посвящалъ ей свои силы, какъ энер- 
гнчесіай радѣтель о ея матеріальныхъ и нрав¬ 
ственныхъ интересахъ. Бъ 1874 г. по его 
иниціативѣ образовалось въ Москвѣ, и остава¬ 
лось подъ его предсѣдательствомъ до самой 
смерти его, общество русскихъ драматич. 
пвсателей и оперныхъ композиторовъ (см. 
XXI, 623), которое по первоначальной мысли 
0.. не осуществнвщейся не по его винѣ, дол¬ 
жно было сдѣлаться средоточіемъ нравствен¬ 
наго содѣйствія на писателей въ интересахъ 
развитія репертуара, имѣть центральную спе¬ 
ціальную библіотеку по драматургіи и оперѣ, 
устрапвать чтенія по сценическому искусству, 
выдавать преміи за лучшія драматическія со 
чпненія и т. п. Въ 1881 г. 0. принималъ дѣя¬ 
тельное участіе въ образованной въ Петер¬ 
бургѣ, подъ предсѣдательствомъ директора 
Пмп. театровъ, «коммиссіи для пересмотра за¬ 
коноположеній по всѣмъ частямъ театральнаго 
вѣдомства», выработавшей, между прочимъ, 
новое положеніе о вознагражденіи драмати¬ 
ческихъ писателей. Когда въ томъ же году 
была уничтожена монополія казенныхъ теат¬ 
ровъ, которую Островскій всегда считалъ ве¬ 
ликимъ зломъ для развитія сценическаго 
дѣла, онъ подалъ императору Александру III 
записку объ основаніи.въ Москвѣ русскаго на¬ 
роднаго театра, получившую Высочайшее одо¬ 
бреніе, и составпль, для осуществленія заду¬ 
маннаго предпріятія, проектъ устава товари¬ 
щества на паяхъ съ капиталомъ въ 750 т. р. 
Нѣсколько крупныхъ моек, капиталистовъ со¬ 
гласились войти пайщиками, городъ обѣщалъ 
дать мѣсто, но полученное 0. въ концѣ 1885 г. 
предложеніе принять въ свое завѣдываніе Имп. 
московскій театръ, въ качествѣ начальника ре¬ 
пертуара н директора театральнаго училища, 
отвлекло его дѣятельность въ эту сторону. 
Самымъ энергичнымъ образомъ принялся овъ 
за Д'Ѣло, задумалъ рядъ широкихъ преобразо¬ 
ваній—и успѣлъ сдѣлать только подготови¬ 
тельныя работы: смерть пресѣкла его дѣятель¬ 
ность въ самомъ разгарѣ ея. Здоровье 0., 
и само по себѣ слабое, давно уже было 
расшатано неустанною и непосильною рабо¬ 
той въ теченіе столькихъ лѣтъ—работой, ко¬ 
торая, помимо естественной творческой по¬ 
требности писать, вызывалась въ значительной 
степени и нуждою; сдѣлавшись спутницею 0. 
уже въ самые молодые годы его, которые онъ 
самъ называлъ въ этомъ отношеніи «тяже- 
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лымъ времененъ:», она не оставляла его и до 
послѣдняго дня п — какъ видно напримѣръ 
изъ воспоминаній о немъ его личнаго се¬ 
кретаря г. Кропачева («Русское Обозрѣніе», 
гяй7, ■'М'о ві-принпмяла иногда просто не- 
вѣроятныеріамѣры, не смотря на то, что 
его пьесы дѣлали хорошіе сборы (особенно 
въ провинціи) и что въ 1883 г. императоръ 
Александръ ІІІ пожаловалъ ему ежегодную 
пенсію въ 3 тыс. руб. Весною 1886 г. О., из¬ 
мученный непріятностями по его новой дол¬ 
жности, уѣхалъ въ свое имѣніе, сельцо Щелы- 
ково, Кпнешемскаго у. (Костромской губ.), и 
тамъ 2 іюня скоропостижно скончался. По¬ 
хоронили его тамъ же, прп чемъ на погребе¬ 
ніе государь пожаловалъ изъ суммъ кабинета 
3 тыс. р., повелѣвъ в.чѣстѣ съ тѣмъ назначить 
вдовѣ, нераздѣльно съ 2 дѣтьми, пенсію въ 
3 тыс. руб. и на воспитаніе 3 сыновей и до¬ 
чери—2400 руб. въ годъ. Московская дума 
устроила въ Москвѣ читальню имени А. Н. 
Островскаго. 
Всѣ, хорошо знавшіе О. какъ человѣка, со¬ 

гласятся съ характеристикою его въ этомъ 
отношеніи, сдѣланною однимъ пзъ самыхъ близ¬ 
кихъ к"ь нему людей, С. В. Максимовымъ, н 
представляющею его «по истинѣ нравственію- 
шльнымъ человѣко.чъ», въ которомъ «сила 
соединялась со сгфомностью, нѣжностью, при- 
злекательностыо». По свидѣтельству того же 
іпсателя, «никогда ни одинъ мыслящій чело¬ 
вѣкъ не сближался съ С)., не почувствовавъ 
всей силы этого передового человѣка; онъ дѣй¬ 
ствовалъ, вдохновлялъ, оживлялъ, поощряя 
тѣхъ, кто подлежалъ его вліянію п избранію». 
Коренная, такъ сказать органическая сущность 
дарованія 0. обозначались сразу, въ первомъ 
же крупномъ его иропзведеніи («Свои люди 
сочтемся»), и если затѣмъ подвергалась видо¬ 
измѣненіямъ, то это были (имѣя въ виду только 
лучшія его созданія, которыми только и опре¬ 
дѣляется его литературная физіономія) видо¬ 
измѣненія болѣе внѣшняго характера, въ свя¬ 
зи съ содержаніемъ пьесъ, средою, которая 
изображалась въ нихъ и т. п. Творчество 0. 
оставалось постоянно художественнымъ бы- 
гописательствомъ, г. е. глубокимъ проникно¬ 
веніемъ въ главныя основы народной жизни 
и воспроизведеніемъ ея съ одной стороны по¬ 
средствомъ изображенія нравовъ той или дру¬ 
гой среды общества, съ другой посредствомъ 
созданія типовъ, именно ТИПОВЪ, а не отдѣль¬ 
ныхъ индивидуальностей. Съ этой точки зрѣ¬ 
нія чаще всего напрашивается на умъ, при 
чтеніи произведеній 0., сравненіе съ Моль¬ 
еромъ. ^)ъ «Свои люди—сочтемся» О. взялъ 
предметомъ своего изображеенія только ку¬ 
печескую среду, но какъ въ Гоголевскомъ «Ре¬ 
визорѣ» картина исключительно чиновничьяго 
общества, при кажущейся узкости и опредѣ¬ 
ленности рамки, раздвинулась гораздо шире я 
пустила корни гораздо глубже, такъ и въ 
«Свои люди—сочтемся» за картиной отдѣльнаго 
слоя русскаго общества виднѣется цѣлый 
міръ, изъ котораго произошелъ этотъ Лілой 
и откуда онъ получаетъ свое питаніе.ѴСре- 
да собственно купеческая, независимо^ отъ 
близкаго знакомства съ яею автора, была, 
взята имъ и по другой, болѣе глубокой и< 

общей причинѣ (въ свое время вѣрно указан¬ 
ной однимъ пзъ критиковъ О., Эдельсономь): 
купечество, какъ чрезвычайно обширный и 
дѣятельный классъ, находится, по самому 
роду своихъ занятій, въ безпрестанныхъ стол- 
кновеніі^^ъ со всѣып прочими слоями обще¬ 
ства; въ немъ встрѣчаются всѣ формы жизни 
н обычаевъ, выработавшихся въ Россіи; при 
такихъ условіяхъ здѣсь каігь-бы откладыва¬ 
ются и выходятъ наружу всѣ коренныя на¬ 
родныя черты, какъ подвергшіяся вліяніямъ 
разносторонней цивилизаціи, такъ и сохранив- • 
шіяся въ своей первобытной простот^ Вотъ 
почему купечество вь значительной степени 
сохранило за собою первенствующую роль п 
въ послѣдугощн.хъ главныхъ созданіяхъ 
«Своихъ людяхъ» онъ подоніелъ къ нему съ чи¬ 
сто отрицательной стороны, быть можетъ, подъ 
вліяніемъ Гоголя; въ пропзведеніяхъ послѣ¬ 
дующихъ, особенно въ тѣхъ, которыя являются 
скорѣе драмами (въ глубокомъ ткизнеииомъ, 
а не «учебническомъ» значеніи этого тер¬ 
мина). чѣмъ комедіямп, жизнь не только ку¬ 
печества, но и всѣхъ Другихъ слоевъ, нмп 
захватываемыхъ, берется уже съ обѣихъ сто¬ 
ронъ — положительной и отрицательной, въ 
ихъ взаимодѣйствіи, въ пхъ необходимыхъ 
столкновеніяхъ, въ оіюнчательны.хъ побѣда.хъ 
то одной, то друюй. Врядъ ли справедливо 
существовавшее ’ п отчасти существующее, 
мнѣніе, что появленіе этой положительной — 
другими словами, идеальной—стороны въ со¬ 
зданіяхъ О. было результатомъ его перехода съ 
славянофпльскій лагерь. Думать такъ, значитъ 
сильно умалять значеніе О., какъ художни¬ 
ка, н придавать характеръ простой случайно¬ 
сти тому, что было слѣдствіемъ чисто худо¬ 
жественнаго внутренняго процесса: по са¬ 
мому свойству своего таланта, Островскій ни¬ 
когда не былъ сатирикомъ въ общепринятомъ 
и безусловномъ значеніи этого слова. Этотъ 
же самый художественный процессъ, въ со¬ 
единеніи съ ліивымъ отношеніемъ къ окружа¬ 
ющему соціальному строю (которое неоснова¬ 
тельно приписывали только вліянію знамени¬ 
тыхъ критическихъ статей Добролюбова), былъ 
причиною и расширенія сферы изображенія въ 
пьесахъ 0. Вслѣдъ за купцами, или, вѣрнѣе, 
въ перемежку съ ними, выступали въ разныхъ 
проявленіяхъ и фазисахъ своей внутренней и 
внѣшней жизни—часто представляя собою ти¬ 
пы, бытовые н в.чѣстѣ съ тѣмъ психологическіе 
—чиновники, помѣщики, дворяне, мелкій тор¬ 
говый людъ, современные дѣльцы и т. д. Зна¬ 
чительная часть этихъ пьесъ — пренмуще- 
ственио тѣхъ, которыя были написаны послѣ 
1870-хъ годовъ—страдаютъ, правда, многими 
недостатками и значительно ниже большинства 
сочиненій предшествовавшихъ, но вовсе ие 
потому, что талантъ автора истощился, что 
оиъ, какъ говорили, «исписался»: въ нвхъ по¬ 
стоянно встрѣчаются отдѣльными разбросан¬ 
ными штрихами тѣ красоты юмора и языка, 
которыя дѣлаютъ О. однимъ изъ своеобраз¬ 
нѣйшихъ не только русскихъ, но и европей¬ 
скихъ писателей. Причина ихъ неудовлетвори¬ 
тельности — въ томъ, что О, писалъ большую 
ихъ часть, повинуясь минутнымъ теченіямъ 

(и интересамъ времени, какъ-бы на извѣст-' 
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ныя задачи *), и такимъ образомъ сходилъ 
съ пути истиннаго художественнаго твор¬ 
чества. О. сдѣлался создателемъ русскаго бы¬ 
тового театра, взявъ рускій быть въ его са- 
мыд;ъ' разнообразныхъ условіяхъ и отноше¬ 
ніяхъ, прослѣдивъ существенныя его прояв- 
нія—напр. и въ особенностиі'самодурство, эту 
характернѣйшую черту русской жпзнн, на 
всѣхъ ея ступеняхъ, во всѣхъ фазисах'ц, отъ 
просто забавнаго до глубоко горестнаго.' Вос- 
пропзведя моменты й полнѣйшаго нравствен¬ 
наго паденія, н могучаго торжества человѣ¬ 
ческаго достопнства О. создалъ цѣлую галле¬ 
рею типовъ, представляюиці.хъ любопытныя 
данныя для изученія склада нашего общества 
п въ тоже время остающихся типаып, въ 
большинствѣ случаевъ, общечеловѣческими. Со¬ 
вершилъ все это О. благодаря чисто художе¬ 
ственному міросозерцанію, выразившемуся въ 
объективномъ, доходившемъ до крайіш.хъ пре¬ 
дѣловъ безпристрастія, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
глубоко-гуманномъ отношеніи къ людямъ,— 
изумительному знанію русской жизни, соеди¬ 
ненію неистощимаго комизма, вѣрнѣе—юмора 
(напр. въ «Жеиитьбѣ Вальзаминоваз») съ по¬ 
трясающимъ трагиз.момъ (наир, въ «Грозѣ»), 
наконецъ, благодаря необычайному, можно 
сказать геніальному чутью (не говоря уже о 
знаніи), черпавшему драгоцѣннѣйшія жемчу¬ 
жины изъ сокровищницы народнаго языка. 
Если, не смотря на соединеніе всѣхъ этпхъ 
свойствъ, О , создавъ русскій бытовой театръ, 
не создалъ школы, которая продолжала-бы его 
дѣло, то это—не его впна, пото.чу что онъ 
пменно изъ тѣхъ писателей, которые создаютъ 
школы;' все дѣло въ отсутствіи личностей, 
способныхъ идти по такому же пути. Въ 
итогѣ литературной дѣятельностп Островскаго 
довольно значительное въ количественномъ 
отношеніи мѣсто занимаютъ пьесы псторпче- 
сі;аго характера, но онѣ, за псі.люченіемъ 
«Василисы Мелентьевой» п «Воеводы» (пьесъ, 
впрочемъ, не строго-исторпческпхъ, а больше 
поэтическихъ на исторической почвѣ)—скорѣе 
почтенный, чѣмъ истинно - художественный 
вкладъ въ эту дѣятельностьпво всякомъ слу¬ 
чаѣ не прибавляютъ ничего цѣннаго п свое¬ 
образнаго къ характеру О., какъ писателя во¬ 
обще и драматурга въ частности. 
Первое собраніе соч. О. вышло въ І859 г. 

въ У-хъ томахъ; 4-е полное собраніе сочине¬ 
ній вышло въ СПб. 1885 г. въ 10 томахъ; 
9-е изд—М., 1890; 10-е изд.—М., 1896—97. 
Отдѣльно изданы еще «Драматическія сочине¬ 
нія» 0. и И. Соловьева (СПб., 1881) и «Дра¬ 
матическіе переводы» 0. (2 т. СПб., 1886). 
ПигапІ-ОгётПіе перевелъ на франц. языкъ 
«СЪеРз-іі’оеиѵгез (1гата^і^иез йе А. N. Озігот- 
зку» (Пар., 1889). Віографія О. до сихъ поръ 
находится въ крайне. неудовлетворительно.мъ 
состояніи или по скудости свѣдѣній, или по 
неряшливости, а также невѣрности, съ кото¬ 
рою сообщаются относящіеся къ ней факты. 

*) Въ 9томъ итпошеоіи аазіѣчательаа оообщеооаа ае> 
давио одоимъ оаъ біографовъ Островскаго бесѣда драма* 
турга съ оооойиымъ императоромъ Адокоаадроиъ 111. 
І'осударь, бывшій иезадодго передъ тѣмъ иа ореаставле* 
лім одиой ивъ самыхъ слабыхъ пьесъ 0<—«Иув'ішіа- 
Красавецъ», спросилъ; «Зачѣмъ вы выбрало такой сю* 
лаетъ»? «Таково вѣапіе времепп», отвѣчалъ 0. 

Ср. біографическій очеркъ А. Носа въ послѣд¬ 
немъ (1897) изданіи сочиненій 0., «Воспоми¬ 
нанія» С. В. Макси.чова въ «Русской Мысли» 
1897 г., Кропачева въ «Русско.чъ Обозрѣніи» 
1897 г. Лучшія критическія статьи объ 0. 
принадлежатъ ^^Добролюбову («Темное Цар¬ 
ство» н «Лучъ свѣта~Въ"темномь царствѣ»), 
^бррыкину («Островскій н его сверстники» 
въ журналѣ «Слово», 1873) и Эдельсону (въ 
«Москвитянинѣ» 1854 и «Библіотекѣ для Чте¬ 
нія» 1864). Не были бы лишены цѣнности и 
статьи А. А. Григорьева (въ «МосквитянййФ» 
н др. журналахъ), ■еелн-бьг-тш ихъ крайняя 
туманность н не менѣе/крайиееувлеченіе. Ср. 
еще «Крнтпчйс.ніе очеркД. ИЗД. дГ Чернышев-' 
скаго~(СПб., 1895): А. Незеленовъ, «О. въ его 
пропзведенія.хъ» (СПб., 1888); П, Евстафьевъ, 
«Новая русская литература въ отдѣльныхъ 
очеркахъ замѣчательнѣйшн.хъ дѣятелей: А. Н. 
О.» (СПб., 1887). Л. Вейпбёргъ. 
Островекііі (Антоній-Казиміръ Озігопг- 

зкі, 1712—1784) — архіепископъ гнѣзненскій, 
писатель. Сочиненія его; «Ерізюіа разЮгаІіз» 
(Варш., 1753), «Рггезігоаа йисЬоггепѣНѵи о 
згкойасЬ іііейо\ѵіагз№а» (Варш., 1774) и др. 
Островекііі (гр. Антовъ-Янъ Озігопгзкі, 

1782—1845) — польскій писатель; служилъ по 
гражданскому вѣдомству въ Царствѣ Поль¬ 
скомъ; послѣ 1830 г. жилъ заграницей. Его 
изслѣдованія: «Рошузіу о роігхеЬіе гейгту 
юуѵагхузкіёу яг ойоіьоѣбі» (Парижъ, 1834), 
«2уягоі Тотазга Озігоіѵзкіезо, огах гуз \ѵура(1- 
к6\ѵ кгціоіѵусЬ ой г. 1756 — 1817» (ПарнліЪ, 
1836—40), «2уггоіу Ро1акб\т х XVIII 1 XIX 
\ѵ.», «Кгбікі гуз іусіа Ашопіецо Озігогг- 
зіеіедо»- (Парижъ, 1839). Сынъ его, Крнетннъ- 
Іоспфъ (1810—1882), писалъ по-франц. п по- 
польсіеи, какъ прозой, такъ п стихами: «Веіігез 
зіаѵез» (3 изд., П., 1857), «Киііз й’ЕхіІ» (1835- 
—36), «йетаіпе й’ЕхіІ» (П., 1837), «Ьёцеойез 
еі сошез рориіаігез йи 8ий» (II., 1863), «ТЬёаіге 
сошріеі» (1852—62), «ЛатЬу роізкіе 1830—62» 
(Лиц., 1863). Ср. СЬойхко, «Нізіогууа йоти 
Каггіібѵѵ О.» (Львовъ, 1871). К. X. 
Островскій (Мп.ханлъ Ппколаевнчъ) — 

государственный дѣятель, братъ Александра 
Николііевпча 0., родился въ Мосішѣ въ 
1827 г., учился въ первой московской гимназіи 
и моек. унпв. Службу началъ при симбир¬ 
скомъ граліданскомъ губернаторѣ, былъ за¬ 
тѣмъ однимъ изъ дѣятельныхъ помощниковъ 
государственнаго контролера В. А. Татарино¬ 
ва, принималъ участіе во всѣхъ важнѣншпхъ 
работахъ по введенію контрольной реформы 
въ Россіи. Въ 1871 г. назначенъ товарищемъ 
государственнаго контролера, въ 1872 г.—се¬ 
наторомъ, въ 1877 г. обозрѣвалъ дѣйствія по¬ 
левого контроля кавказской арміи; въ 1878 г. 
—членъ государственнаго сов'ѣта, присутству¬ 
ющій въ дпт. государственной экономіи; въ 
1879 г. незначенъ почетнымъ опекуномъ. Съ 
1881 г. по 1-е января 1893 г. былъ министромъ 
государственныхъ имуществъ; въ этомъ зва¬ 
ніи старился упорядочить оброчныя статьи, 
установпть выгодный для казнььш народнаго 
хозяйства порядокъ отдачи и-гві^въ аренду; 
прн немъ проведенъ законъ 1888' г. объ охра¬ 
нѣ лѣсовъ; замѣтны были и его заботы о сель¬ 
ско-хозяйственномъ образованіи. Въ насто- 

28* 
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ящее время состоять предсѣдателемъ депар¬ 
тамента законовъ госуд. совѣта. 
Островскій (Теодоръ Оеігоѵгекі, 1750— 

1802) — польскій писатель, преннущественно 
по польскому праву.Важнѣйшія сочиненія; «Іп- 
ѵ7еоІагг нои.у* ріаѵг, ігакіаі6\ѵ і коиеіуіпсу) 
когоппусЬ» (Варш. 1782), «Впрріешепі по ін- 
ягепіагга поѵ7еео ргаяг» (Варш., 1785), «Ргаѵо 
суѵ7і1пе пкго(1и роізкіе§о г зіашіояг і копзіі- 
Шсуі ‘когоппусЬ і ІііедазкісЬ геЬгапе» (1784, 
2 испр. изд., 1787) и др. 
Ост|»овскій (Эдуардъ 0$Іго\ѵекі, | 1859) 

—польскій ученый н писатель, питомецъ Ви¬ 
ленской медико-хирургической акд., съ 1841 г. 
—директоръ варшавской ветеринарной школы, 
съ 1853 г.—профессоръ харьковскаго унив. 
Написалъ: «Хагаза ріис сзуіі зараіепіе ріііс, 
рапці^се и Ьуйіа гоёаіедо» (Варш., 1845), 
«СЫгпгеца ггеіегупагуіпа ргакіусзпа» (Варш., 
1844), «Візіу г ройгойу ойЬуі^ (Іо 8іер6\ѵ Кіг- 
еі2-Ка)8аскісЬ> (Гродно, 1850), «\ѴеІегупагууа 
§о8ро(іаг8ка» (Варш., 1871). 
Оетровскій-Оятекій-Ввехеисків 

мужской, 'заштатный (съ 1764 г.) м-рь—СПб. 
губ.. Новоладожскаго у. Полагаютъ, что онъ 
основанъ монахами Александро - Свирскаго 
м-ря, потому что въ О. м-рѣ похоронены 
родители прей. Александра Свпрскаго и нѣ¬ 
которые изъ его учениковъ. 
Островскій 100-й пѣхотный волкъ— 

сформированъ вь 1863 г. пзъ резервны.хъ ча¬ 
стей ладожскаго пѣхотнаго полка, отъ кото¬ 
раго перешли къ нему слѣдующія боевыя 
отлпчія; 1) Георгіевское полковое знамя за 
1812 г. и за Севастополь 1854—55 гг.; 2) знаки 
на шапки, съ надписью «за отличіе», и 3) се¬ 
ребряныя трубы за 1813 г. 
Островской—мысъ на зап. берегу Кіім- 

чатки, верстъ І6 сѣвернѣе мыса Пенгепель 
за устьемъ р. Лѣсной. 
Островъ—уѣздный городъ Псковской губ. 

на р. Великой и СПб.-Варшавской жел. до¬ 
рогѣ. Когда основанъ городъ—неизвѣстно; въ 
лѣтописяхъ упоминается въ первый разъ подъ 
1341 г. На островѣ р. Великой была ка¬ 
менная крѣпость. Городъ подвергался частымі. 
наиаденіямъ со стороны нѣмцевъ и дитвы. 
Въ 1501 г. его взялп литовцы, при чемъ по¬ 
гибло до 4 тыс. жпт. Въ 1581 г. крѣпость 
взята была Стефаномъ Ваторіемъ, но по За¬ 

польскому миру возвращена Россіи. Въ 1634 
году Островъ выжгли поляки. Съ 1772 г. 
0. — уѣздный городъ Псковской губерніи. 
Изъ крѣпостныхъ башенъ сохранились три. 
Жилыхъ строеній 521 ( нзъ ннхъ каменныхъ 
71). Церквей 5. Жит. къ 1 янв. 1896 г. 6367 
(3210 мжч. п 3157 жнщ.): православныхъ 4312, 
раскольнпковъ 158, рпмско-католиковъ 156, 
протесгантовъ 247, евреевъ 1322, проч. испо¬ 
вѣданій 172. Дворянъ 34, ду.ховенства 95, по¬ 
четныхъ гражданъ п купцовъ 322, мѣщанъ 
2698, крестьянъ 2496, военнаго сословія 483, 
проч.' сословій 239. Женская прогимназія, го¬ 
родское 3-кл. училище, 2 приходскихъ, 2 част¬ 
ныхъ школы; земская больница, богадѣленъ 3 
(50 призрѣваемы.хъ). Въ .1895 г. городскихъ 
доходовъ было 32214 р., расходовъ 37180 р., 
въ ТОМЪ'числѣ на обществ, управленіе 5735 р., 
на народное образованіе 3850 р., на благотво¬ 

рительность 528 р , на врачебную часть 260 р. 
Фабрикъ п заводовъ 9, съ оборотомъ въ 
12666 р.; кожевенный зав. 1, мыльный I, му¬ 
комоленъ 2, кирпичныхъ 2, сннпльныхъ 2, кра¬ 
сильный 1. Развита торговля льномъ; ежегодно 
его вывозится свыше чѣмъ на 3 милл. руб. 
Вывозъ льняного сѣмени также значителенъ. 
Клубъ. Вольное пожарное общество. 
Островскій у. Псковской губ. занимаетъ 

4370,6 кв. в. Мѣстоположеніе у. — слабо воз- 
выщенное, прерываемое Песчаными холмами, 
непмѣющими между собою связи. Самая воз¬ 
вышенная часть находится на В, по правую 
сторону р. Великой, гдѣ проходитъ водораздѣлъ 
Великорѣцкаго и ПІелонскаго бассейновъ. Гутъ 
возвышается отдѣльная группа Судомскпхъ 
горъ, въ районѣ 30—40 в., п они имѣютъ со¬ 
вершенно другой характеръ въ сравненіи съ 
другими горными кряжами Псковской губ. Горы 
эти почтп не имѣютъ предгорій и самая вы¬ 
сокая въ этой группѣ гора Судома находится 
на самой окрапнѣ у. Отсюда этп горы тянутся 
хребтами въ разныхъ направленіпхъ; отъ пе¬ 
рекрещиванья горныхъ хребтовъ образуется 
довольно много котловинъ, образуюнщхъ не- 
больщія озера; изъ ннхъ вытекаетъ множество 
небольшихъ рѣчекъ и ручьевъ бассейновъ р. Со¬ 
роти, Черехи, Узы и Шелони. Самыя высо¬ 
кія горы: Срома и Липенскія, при истокѣ 
р. Судомы; Душилиха у погоста Дубки. Вы¬ 
соту (Іудомы полагаютъ въ 30 саж. отъ по¬ 
дошвы. Почва у. преимущественно состоитъ 
изъ разныхъ глинъ. По берегамъ рр. Великой, 
Утрой п Кухвы производится ломка плпты на 
выдѣлку извести. Изъ рѣкъ у. болѣе значи¬ 
тельны р. Великая, съ Вревкою. Лапинкою, 
Пѣнною, Шепецъ, Черехою, Синею, Кухвою, 
и др. По р. Велньой, Кухвѣ, Утроѣ и Черехѣ 
сплавляютъ лѣсъ. Рѣкъ въ у. довольно много, 
но они незначительны. Подъ озерами по 
Стрѣльбпцкому 13,6 кв. вер. Озеръ считается 
54, изъ нихъ только Уснтовское (Стручно), 
въ низовьяхъ р. Кудень, имѣетъ длину до 
бѴг в. Болота встрѣчаются повсемѣстно, по 
ббльшей части открытыя, поросшія мелкими 
кустарниками, топкія п малопросыхающія. 
Іість болотистыя пространства, идущія почти 
на 30 в. Вообще подъ болотами и водою въ 
уѣздѣ считается 18000 дес. Въ 1860 г. лѣсовъ 
считалось въ у. до 212000 дес., а въ 1893 г. 
было лѣса строевого 7533 дес., дровяного 
30038 дес., зарослей 64706 дес. Земствомъ 
обложено 386518 дес. По даннымъ стат. ко¬ 
митета, і.'рест. надѣльной земли 229668 дес., въ 
томъ числѣ неудобной 30522 дес.; въ частной 
собственности было 164128 дес. (неудобной 
25226 дес.); пзъ 20199 дес. казенной земли не¬ 
удобной было 9367 дес.; церквамъ принадле¬ 
жало 1345 дес. По угодьямъ земли (кромѣ 
лѣса) распредѣлялись такъ: пахатной земли 
125941 дес., усадебной 40649 дес., огородной 
4850 дес., садовой 823 дес., сѣнокосу заливного 
6782 дес., Луговаго 54805 дес., выгоновъ и 
пастбищъ 31131 дес., остальной удобной зем¬ 
ли 30878 дес. Въ среднемъ ежегодно засѣва¬ 
ется: рожью 38850 дес., пшенпцею 170, дес., 
овсомъ 16500 дес., ячменемъ 8800 дес., гре¬ 
чихою 200 дес., горохомъ 3400 дес., карто¬ 
фелемъ 3100 дес., ЛЬНОМЪ 20200 дес., коно- 
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плею 20 две. Средній годовой сборъ: ржи 
1540500 пд., пшеницы 880(1 пд., овса 680200 
пд., ячмеия 295670 пд., гречихи 4000 пд., 
гороха 120150 пд., картофеля 891450 пд., 
льняного сѣмени 212870 пд. п волокна 330200 
пп., конопл. сѣмени 350 пд. и волокна 365 пд. 
Еб. 1 янв. 1895 г. продовольственнаго уѣзд¬ 
наго канитала было 51964 руб. и особаго на¬ 
питала сельскихъ обществъ, взамѣнъ хлѣбной 
засыпки, 90670 руб. Садоводство п огород¬ 
ничество мало развиты; только близъ гор. 
Острова есть крестьяне, занимающіеся огород¬ 
ничествомъ съ промышленною цѣлью. Лоша¬ 
дей въ у. было 33185, рогатаго скота 60145, 
свиней 15430, овецъ 33268, козъ 642. Кон¬ 
скихъ заводовъ 2, съ 15 матками и 2 жереб¬ 
цами; племяныыхъ фермъ 8. Кустарные про¬ 
мыслы неразвиты; занимаются ими немногимъ 
болѣе 100 чел. Фабрикъ п -заводовъ въ 1894 г. 
было 192, съ произв. на 328965 р.: мельницъ 
105, синиленъ 35, дегтярныхъ зав. 12, лѣсо¬ 
пиленъ 2, кожевенныхъ зав. 8, овчинныхъ 4. 
Кромѣ гор. Острова, всего больше льна и 
льняного сѣмени вывозится со станцій Жого- 

.во н Пондеры. Торговыхъ документовъ выдано 
въ 1894 г. 1299. Жителей къ 1 января 1896 г. 
162135 (80112 мз:ч. и 82023 жнщ.): право¬ 
славныхъ 167565, раскольниковъ 887, католи¬ 
ковъ 192, протестантовъ 2323, евреевъ 980, 
проч. исповѣданій 1е8. Дворянъ 492, духов¬ 
наго званія 863, почетныхъ гражданъ и куп¬ 
цовъ 370, мѣщанъ 2034, военнаго сословія 
5985, крестьянъ 152303, проч. СОСЛОВІЙ 88. 
Православныхъ приходовъ въ у. 30, волостей 
12, сельскихъ обществъ 264, селеній 2137, 
дворовъ 19338. 5 земскихъ участковъ, 3 стана. 
Земскихъ п министерскихъ училищъ къ 1 
января 1896 г. было 39, съ 1827 мал. и 370 
дѣв.; церк'овно-приходскихъ и школъ грамоты 
16, съ 475 мил. п 65 дѣв. На земскія школы 
ассигновано земствомъ 18554 р., на церковно¬ 
приходскія—240 р. Расходы земства на на¬ 
родное образованіе, вмѣстѣ съ субсидіей го¬ 
родскимъ училищамъ, составляли въ 1895 г. 
22265 р. 5 врачебныхъ участковъ, два пріем¬ 
ныхъ покоя, двѣ врачебныя амбулаторіи. 
Фельдшерскихъ пунктовъ 7, фельдшерско-аку¬ 
шерскихъ 2 и акушерскихъ 5. Земскіе рас¬ 
ходы на врачебную часть—37275 р. Всѣхъ 
земскихъ расходовъ въ 1894 г. было 127755 р., 
въ томъ числѣ на содержаніе земской управы 
8400 р. Губернское земство назначило въ 
1897 г. въ пособіе женской прогимназіи 500 р. 
и больницамъ 6734 р. 2 почтовн.хъ отдѣленія. 
Литературу см. Псковская губ. Л. Ѳ. С. 
Островъ—по терминологіи псовыхъ охот¬ 

никовъ—большое лѣсистое или болотистое 
мѣсто, окруженное со всѣхъ сторонъ полями 
и представляющее, поэтому, самое удобное 
положеніе для занятія борзятниками (іѴ, 404) 
лазовъ (XVII, 252). Лѣсистая мѣстность, со¬ 
стоящая изъ отдѣльныхъ О., съ прогалинами, 
достаточными для травли борзыми, называет¬ 
ся отъемнымъ мѣстомъ. С. Б. 
Островъ (Озігбтѵ)—2 населен, пункта въ 

Царствѣ Польсг.'омъ: 1) уѣздн. гор. Остров¬ 
скаго у., Ломжпнской губ. Къ 1 янв. 1896 г. 
жителей 10789 (5092 мжч. и 5697 жищ.): право- 
славны.хъ 363, католиковъ 3989, протестантовъ 

55, евреевъ 6304, проч. исповѣданій 78. До¬ 
ходы города (1895) 9985 руб., расходы 7110 
руб., въ томъ числѣ на городское управленіе 
2482 рубу^ на благотворительныя Заведенія 
468 руб. Православная церковь, костелъ, си¬ 
нагога, 4 училища, школа для офицррскнхъ 
дѣтей; фабрика земледѣльческихъ орудій; стан¬ 
ція Варшаво-Тереспольской жел. дор. 2) По¬ 
садъ Влодавскаго у., Сѣдлецкой губ., на р. Ти- 
сменницѣ; жит. 5385. Костелъ, синагога, бога¬ 
дѣльня. 
Острот или ость — рыболовное ору¬ 

жіе, состоящее изъ широкой, желѣзной, много- 
зубчатой (отъ 2 до 12) вилки, насаженной иа 
длинную деревянную жердь (ратовище); каж¬ 
дый зубецъ оканчивается остріемъ и имѣетъ 
зазубрины, удерживающія рыбу на О. Весною 
О. колятъ, во время нереста, прямо съ 
береговъ, щукъ, сазановъ и судаковъ; въ концѣ 
лѣта и осенью О. употребляется при лученіи 
(XVIII, 116); зимою бьютъ рыбу острогою че¬ 
резъ проруби, при чемъ, лежа на льдѣ, защи¬ 
щаются отъ внѣшняго свѣта шалашамъ плн 
юртою. О. употребляется иногда и длн добы¬ 
ванія рѣчныхъ звѣрей, наир, выдръ. О. съ 
двумя зубцами, на подобіе вилъ, называются 
садовьями или саидовья.чи. С. Б. 
Остроглй&овъ (Иванъ Михайловичъ)— 

библ1ографъ(і838—92); окончилъ курсъ въ моек, 
унив. по юридическому факультету, былъ пмд- 
сѣдателемъ тульскаго окружного суда. Его 
труды: «По поводу нѣкоторыхъ юридическихъ 
вопросовъ, разрѣшенныхъ московскою судеб¬ 
ною палатою («Юрпд. Вѣстн.», 1872); «Книж¬ 
ныя рѣдкости» («Русскій Архивъ», 1891 и 
1892); «Исторія одной рѣдкой и замѣчательной 
книги» («Впбліографическія Записки», 1892, 
№ 3—10) и др. В. Р—въ. 
Оетрогожскій полкъ—см. Полки въ 

Малороссіи. 
Оетрогожскъ — уѣздный городъ Воро¬ 

нежской губ., въ 97 верстахъ къ Ю отъ Во¬ 
ронежа, по почтовому траілу въ Валуйки, 
на р. Тихой Соснѣ. Назывался прежде, да и 
теперь зовется въ просторѣчіи Рыбнымъ: здѣсь 
былъ главный складъ рыбы, вывозимой во 
внутреннія губерніи съ р. Дона. Первыми по¬ 
селенцами 0. были черкасы или малороссій¬ 
скіе казаки, появившіеся въ этой мѣстности, 
вѣроятно, не ранѣе второй четверти XVII в., 
такъ какъ до того времени линія р. Тихой 
Сосны не была еще занята и укрѣплена нами; 
первый укрѣпленный пунктъ на этой рѣкѣ 
былъ Верхососенсісь, основанный въ 1637 г. 
Въ 1652 г. устроенъ на Острогожскомъ горо¬ 
дищѣ Острогожскій острогъ. Постепенно уси¬ 
ливаемые новыми выходцами нзъ Малороссіи, 
острогожскіе черкасы образовали въ 1664 г. 
особый черкасскій острогожскій полкъ. Въ 
1670 г. въ 0., при содѣйствіи шаекъ донскихъ 
казаковъ, вспыхнулъ мятежъ, но былъ пода¬ 
вленъ. Въ 1696 г. въ О. произошло свиданіе 
Петра I съ Мазепою. Въ 1724 г. предписано 
было пзъ О. русскихъ посадскихъ людей вы- 
весть въ Коротоякъ, а изъ Коротояка каза¬ 
ковъ черкасскихъ вывесть въ 0. Ві. 1765 г. 
изъ острогожскаго слободскаго полка сформи¬ 
рованъ гусарскій полкъ, жители переименова¬ 
ны въ государственные войсковые обыватели. 
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а 0. перепиенованъ въ провинціальный городъ 
п прпчпсленъ къ Слободско-Украинской губ. 
Съ 180У г. О.—уѣздн. гор. Воронежской губ. 
10 каиен. церквей п часовенъ, до 500 камен. 
п свыше 1000 дерев, зданій; общественный 
садъ и клубъ; 4 училища, женская прогимна¬ 
зія. Къ 1 января 1896 г. жителей 7165 (3319 
ижч. п 3846 жнщ.): дворянъ 475, духовнаго зва¬ 
нія 93, почетныхъ гражданъ н купцовъ 584, 
мѣщанъ 4691, военнаго сословія 668, крестьянъ 
610, прочихъ сословій 44. Православныхъ 
7050, расколъннковъ 42, католиковъ 16, про¬ 
тестантовъ 28, евреевъ 18, прочихъ исповѣ¬ 
даній 11. Главное занятіе жителей—торговля, 
которая производится оптомъ па трехъ яр¬ 
маркахъ; главные предметы сбыта — рогатый 
скотъ, лошади и сало. Общій оборотъ ярма¬ 
рокъ свыше 1 милл. руб. Фабрикъ п заво¬ 
довъ 20, съ производствомъ до Ѵг милл. руб. 
Окружный судъ (4 разр.), общественный го¬ 
родской банкъ съ балансомъ до 1 милл. руб., 
общественная библіотека, книжный магазинъ, 
2 типографіи. Городу принадлежатъ 2828 дес. 
землп. Съ 1873 г. главное управленіе государ¬ 
ственнаго коннозаводства назначило О. пунк¬ 
томъ длн ежегодной выставкп сельско-рабо- 
чпхъ лошадей. Городскіе доходы (1895 г.) 
37642 руб,, расходы 37450 руб, въ томъ чи¬ 
слѣ на городское правленіе 7130 руб., на 
народное образованіе 4570 руб., на врачеб¬ 
ную часть 835 руб. 
Острогожскій уѣздг, въ юго-западной части 

Воронежской губ., занимаетъ 7117 кв. в. 
Поверхность у., мѣстами ровная, прорѣзы¬ 
вается изрѣдка незначительными оврагами. 
Небольшія возвышенности замѣчаются въ 
сѣв.-вост. и юго-зап. частяхъ у. По правому 
берегу Дона тянется кряжъ мѣловыхъ хол¬ 
мовъ съ крутыми къ рѣкѣ обрывами; изъ при¬ 
брежныхъ мѣловыхъ гор к замѣчательны: Ша- 
трнщенская, въ которой находился упразд¬ 
ненный пещерный монастырь, п Дивпогорскія 
горы при впаденіи р. Тихой Сосны въ Донъ. 
Абсол. высота не превышаетъ 850 фт.: наи¬ 
болѣе возвышенные пункты находятся на С. 
и СЗ наименьшая высота — по р. Дону. Са¬ 
мый возвышенный пунктъ у.—Острогожскъ, 
расположенный въ сѣв.-вост. углу у., абс. 
высоты 669 фт., а основаніе Покровской цер¬ 
кви возвышается только на 472 фт. Въ сѣв. 
части Пухово имѣетъ абсол. высоты 795 фт. 
Попасная—737 фт. Почва уѣзда преимуще¬ 
ственно черноземная, пески встрѣчаются по 
лѣп. берегу р. Черной Калитвы, а мѣловой 
пластъ сопровождаетъ правый берегъ р. Дона, 
п тянется по всему протяженію пост, грани¬ 
цы; мѣловая формація, кромѣ береговъ Дона 
распространена и по р. Черной Калитвѣ. 
Мѣлъ служитъ предметомъ разработки мѣст¬ 
ныхъ жителей. Вся площадь у. лежитъ по 
прав, сторону р. Доиа, который преимуще¬ 
ственно идетъ по границѣ съ Бобровскимъ и 
Павловскимъ уу., почти на протяженіи ЗОО в., 
обоими берегами принадлежитъ у. въ сѣв -воет, 
части, отъ Щучпна до устья р. Марока и въ 
юго-вост. части отъ Старой до Новой Калп- 
твы. Доиъ судоходенъ на всемъ протяженіи, 
по въ предѣлахъ у. пристаней нѣтъ. Изъ при¬ 
токовъ Дона наиболѣе замѣчательны: Іихаи і 

Сосна, принадлежащая у. толъко на 50 в. 
нижняго теченія, н Черная Калпгва. Въ юж¬ 
ной части уѣзда получаетъ начало р. Ай¬ 
даръ, притокъ Сѣвернаго Донца. Озера нахо¬ 
дятся въ долинѣ р. Дона, изъ нихъ наи¬ 
большее—ІІогаиое, около Старой Калитвы, 
имѣетъ до 8 в. въ окружности. Болота встрѣ¬ 
чаются толъко по теченію рѣки, и по своеіі 
величинѣ незначительны. Подъ лѣсами счи¬ 
тается до 46 тыс. дес пли немного болѣе О'/о 
всей площади; они находятся преимуществен¬ 
но въ сѣв.-зап. II воет, частяхъ, вдолъ по те¬ 
ченію р. Дона; главныя породы лѣсовъ—дубъ, 
кленъ, ясень и др. лиственныя породы. 3 ста¬ 
на, 27 волостей, 191 админпстратнвныхъ п 
231 земельныхъ общества, 37800 дворовъ, 
453248 дес. надѣльной землп. Жителей къ 
1 января 1896 г. 267473 (мжч. 134110, жнщ. 
133363): дворянъ 632, духовнаго званія 875, 
почетныхъ гражданъ и купцовъ 8і0, иѣщаиъ 
111?, воеи. сословія 6825, крестьянъ 257108, 
прочихъ сословій 60. Православнныхъ 263569, 
раскольниковъ 832. католиковъ 183, протестан¬ 
товъ 236-. евреевъ 321, магометанъ 63, про¬ 
чихъ исповѣданій 87. Ежегодно засѣвается:, 
рожью 89000 дес., пшеницею 83650 дес, ов¬ 
сомъ 21300 дес., яч.менемъ 28800 дес., полбою 
100 дес., гречихою 6200 дес., просомъ 16750 
дес; кукурузою Зоо дес, горохомъ 220 дес., 
картофелемъ 6100 дес., льиомъ 4250 дес., ко¬ 
ноплею 4050 дес. Средній годовой сборъ: ржн 
3055100 пд., пшеницы 2215400 пд., овса 
670000 пд., ячменя 750100 пд., полбы 5500 пд , 
гречихи 9і350 пд., проса 400000 пд., кукуру¬ 
зы 9150 нд., гороха 5500 пд., картофеля 
1600100 пд., льняного сѣини 200400 пд., во¬ 
локна 140150 пд., конопляного сѣмени 135240 пд, 
волокна 150370 пд. Главное занятіе жителей, 
послѣ хлѣбопашества — коневодство; слобода 
Сагуны занимаетъ по крестьяискому коне¬ 
водству первое мѣсто въ Россіи. Очень раз¬ 
виты также кустарныя производства и таба¬ 
ководство. Вообще въ торгово-промышленномъ 
отношеніи О. у. занимаетъ первое мѣсто въ 
губ. Общій оборотъ всѣхъ ярмарокъ, чпеломъ 
91 (ие считая Острогожска) превышаетъ ІѴ, 
мнлл. руб.; главные предметы сбыта: мука, та¬ 
бакъ, рогатый скотъ, лошади, сало іі разные 
селъско-хозяйственныѳ продукты, а также ку¬ 
старныя издѣлія. Фабрикъ и заводовъ до 30: 
паровыя мукомольныя мельнппы, свекло-са¬ 
харные и винокуренные заводы п т. п., съ 
общимъ оборотомъ до 1 мнлл. руб. Церквей 99, 
церковныхъ и земскихъ школъ свыше 200, 
учащихся до 5 тыс. Въ слободахъ Ольховат- 
кѣ. Старой н Новой Калптвѣ, Бѣлогорьѣ, Ро- 
венькахъ, Россошѣ и Подгорной свыше 6 тыс. 
жителей въ каждой. Земскіе доходы (1895) 
133648 руб., расходы 143250 руб., ВЪ томъ 
числѣ на управленіе 12975 руб., на народное 
образованіе 24342 руб., на врачебную частъ 
422.30 руб. X В. 
Ост|>ого|>скііі (Алексѣй Николаевичъ) 

—извѣстный педагогъ, ген.-иаіоръ, род. въ 
1840 г. Образованіе получилъ во 2 над. кор¬ 
пусѣ и Михайловской артиллерійской акаде¬ 
міи. Съ 1877 по 1882 г. былъ директоромъ 
учительской семинаріи поенпнаго вѣдомства; 
съ 1683 г. состоитъ редакторомъ «Педагогиче- 
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скаго Сборника», выходящаго прн главномъ 
управленіи военно-учебныхъ заведеній. Съ 
186П по 1877 г. редактировалъ «Дѣтское Чте¬ 
ніе» съ «Педагогич. Листкомъ» и помѣстилъ въ 
немъ много своихъ работъ, вышедшихъ по¬ 
томъ, въ видѣ сборниковъ, отдѣльными изда¬ 
ніями (три раза повторенными): «На досугѣ. 
Этюды по естествознаиііо» (1890), «Среди 
природы» (1874), «По бѣлу-свѣту», «У рабо¬ 
чихъ людей» (1876), «Въ своемъ кругу» (1875). 
Другіе его труды: «Дѣтскій Альманахъ» (4 
изданіе, 1876), «Матеріалы по методикѣ гео¬ 
метріи (СПб., 188:-І), «Образованіе и воспита¬ 
ніе» (Сііб., 1897), «Педагогич. экскурсіи въ 
область литературы» (М. 1897). Ум. 
Ос'грогорскій (Викторъ Петровичъ) — 

извѣстный педагогъ н литераторъ, род. въ 
1840 г., образованіе получилъ въ спб. .8-ей 
гимназіи н на псторпко-филологичесі.омъ фа- 
культатѣ спб. унив.; былъ преподавателемъ 
русской словесности во многихъ учебныхъ за¬ 
веденіяхъ (нынѣ — въ коломенской женской 
гимназіи и спб. театральномъ училищѣ). Еще 
на студенческой скамьѣ принималъ участіе въ 
устройствѣ первой воскресной школы въ СПб., 
затѣмъ работалъ для спб. комитета грамотно¬ 
сти (въ изданіи комитета; «Систематическій 
обзоръ русской учебной народной литерату¬ 
ры» подъ редакціей О. составленъ отдѣлъ по 
русскому языг.у), составлялъ доклады о вы- 
даюшнхся дѣятеляхъ по народному образова¬ 
нію, издавалъ для народа рядъ статей и де¬ 
шевыхъ брошюръ: «Изъ народнаго быта» (СПб. 
1883 — сборникъ раскасовъ, составленный 
изъ подбора русскихъ пословпцъ. поговорокъ, 
примѣтъ п пѣсенъ), «Хорошіе люди» (СПб., 
1884. 2-ое изд., 1891), «Наталья Борисов¬ 
на Долгорукая» (СПб., 1891). На женски.хъ 
педагогнческпхъ курсахъ въ С.-Петербур¬ 
гѣ О. читалъ исторію литературы. О. убѣж¬ 
денно защищалъ русскую женщину какъ въ 
«Женскомъ Образованіи» («Больше свѣта», 
«Благія желанія», «Мужья и жены», «Этюды 
о женскихъ характерахъ», 1876 -77 г.), такъ 
и драматическихъ эскизахъ «Мгла» (СПб., 
1883). «Липочка», «На однѣхъ сѣняхъ», «Пер¬ 
вый шагъ», «Въ бель-этаасѣ на улпцу», во¬ 
шедшихъ въ сборникъ: «Изъ дальняго прош¬ 
лаго» (І89і). Онъ успѣшно проводитъ въ жизнь 
идеи Пирогова, Ушинскаго и Стоюнина, какъ 
живымъ словомъ, руководя изученіемъ рус¬ 
скихъ и иностранныхъ классиковъ въ гимна¬ 
зіяхъ, такъ и многочпслениы.чн статьями, по- 
мѣтеянымн въ журналахъ «Учптель», «Жен¬ 
ское Образованіе». «Образованіе», «Педаго¬ 
гическій Листокъ СПб. Женскихъ Гимназій», 
«Вѣстннісъ Воспитанія», «Русская Мысль». 
Изъ отдѣльно-изданныхъ педагогическихъ ру¬ 
ководствъ дли преподавателей и юношества 
особенно цѣнны: «Руководство къ чтенію по¬ 
этическихъ сочиненій» (по А. Эккардту, 1877), 
долгое время бывшее единственнымъ въ своемъ 
родѣ пособіемъ, «Бесѣды о преподаваніи сло¬ 
весности» (М., 1886), «Выразительное чтеніе» 
(изд. 2-ое, М., 1886), «Руссь'іе писатели, какъ 
воспитательный и образовательный матеріалъ 
для занятій съ дѣтьми и для чтенія народу» 
(2-ое изд., 1885). Ддя вкоренеиія въ юноша.хъ 
и въ обществѣ гуманныхъ чувствъ и здоро¬ 

выхъ жизненныхъ идей 0. рекомендуетъ вос¬ 
питаніе, основанное на толкопо.\іъ чтеніи об¬ 
разцовыхъ классическихъ произведеній лите¬ 
ратуры русской и иностранной. Эти взгляды 
0. проводитъ въ выходившихъ подъ его редак¬ 
ціей (1877—84) «Дѣтскомъ Чтеніи» и Педа¬ 
гогическомъ .Іисткѣ», въ «Воспитаніи и Обу¬ 
ченіи» (приложеніе къ журналу «Родникъ» ре¬ 
дакціи 0., 1885) и съ 1892 г. въ редактируе¬ 
момъ имъ «Мірѣ Божьемъ». Той же цѣли слу¬ 
жатъ и многочисленные популярно-изложенные 
«этюды» О. о русскихъ писателяхъ: А. С. 
Пушкинѣ (1880), И. А. Гоичаровѣ (1888), Н. Г. 
Помяловскомъ (1889), М. Ю. Лермонтовѣ (1891), 
С. Т. Аксаковѣ (1891), А. В. Кольцовѣ (1893). 
Другіе труды О.: «Двадцать біографій образцо¬ 
выхъ русскихъ писателей» (СПб., 1890), «Изъ 
міра великихъ преданій» (разсказы по Шекспи¬ 
ру и Т. Гердеру, 1883), «Русскіе педагогиче¬ 
скіе дѣятели: Н. И. Пироговъ, К. Д. Ушинскій 
и Н. А. Корфъ» (вмѣстѣ съ Д. Семеновымъ, 
М., 1887), переводъ «Мѣщанина во дворянствѣ» 
для собранія сочиненій Мольера изд. Бакста 
(1883). Бъ «Вѣстникѣ Европы» онъ напечаталъ 
«ХХТ-лѣтіе женскихъ гимназій» (1883). Часть 
воспоминаній О. издана подъ заглавіемъ: «Изъ 
исторіи моего учительства. Какъ я сдѣлался 
учителемъ» (СПб., 1895). Ум. 
Острогорскіііі (Моисей Яковлевичъ)— 

писатель по политич. наукамъ, род. въ 1854 г., 
образованіе получилъ въ спб. увив, по юрид. 
факультету; одно время служилъ въ департа¬ 
ментѣ мнипстерства юстиціи. Составилъ рядъ 
очень распрострапеиныхъ учебныхъ книгъ по 
исторія: «Хронологія русской исторіи» (СПб., 
1872), «Хронологія всеобщей и русской исто-' 
ріи» (3 вып., СПб., 1873; 14-е изд. 1897), 
«Краткая хронологія всеобщей и русской 
исторіи» (СПб., 1873; 11-е изд. 1897), «Исторія 
Россіи для народныхъ училищъ» (14-е изд., 
СПб., 1890), «Учебипкъ русской исторіи для 
ПІ класса гимназій» (СПб., 1891; 2 изд., 
1897). Съ 1876 г. издаетъ ежегодно «Юри¬ 
дическій Календарь». Отъ парижской Есоіе 
ИЬге бѳ зсіепсез роіііциез О., по представле¬ 
ніи диссертаціи «Без сгі§іпез би зиііга§е ипі- 
ѵегзеі» (1885), получилъ дипломъ по отдѣленію 
исторіи и государственнаго права. Др. труды 
О., помимо статей въ, англ, и франц. журна¬ 
лахъ: «Пе і'огцапізаііоп без рагііз роііііфиез 
аих Еіаіз Ппіз» (П., 1889), «Еа Решше аи 
роіпі. бе ѵие би бгоіі риЫіс» (П., 1891; пе¬ 
реведено на англійскій и нѣмецкій языкъ). 
Нынѣ (1897) въ Парижѣ 0. печатаетъ «Па 
бАшосгайе еі Гогцапізаііоп без рагііз роіііі- 
фиез» (въ переводѣ съ рукописи одновременно 
печатается въ Лондонѣ и Яью-Іоркѣ на англ, 
языкѣ). У.«. 
Острог|>адсіііс—дворянскій родъ, про¬ 

исходящій отъ Ивана О., бунчуковаго това¬ 
рища, жившаго въ половинѣ ХТП вѣка. Его 
сынъ Матвѣй былъ мпргородски.мъ полковымъ 
судьею, а сынъ послѣдняго, Ѳедоръ, полков¬ 
никомъ миргородскимъ (1752). Всеволодъ Мат¬ 
вѣевичъ О. (род. въ 1843 г.) — нынѣ началь¬ 
никъ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи. 
Александръ Ѳедоровичъ 0. состоитъ директо¬ 
ромъ училища глухонѣмыхъ. Родъ 0. вне¬ 
сенъ въ VI часть родословной книги Пол- 
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тавской и Черниговской губерній (Гербовникъ, 
X, 113). Ъ. Р. 
Остроградсііііі (Михаилъ Василье¬ 

вичъ)—извѣстный русскій геометръ, ординар¬ 
ный академикъ, сынъ помѣщика Полтавской 
губерніи, родился въ 1801 году. Получая пер¬ 
воначальное образованіе въ пансіонѣ при пол¬ 
тавской гимназіи, былъ па 10-ыъ году запи¬ 
санъ на службу въ канцеляріи губернатора съ 
чиномъ губернскаго регистратора и уволенъ 
съ чиномъ коллежскаго регистратора въ 1815 
году. Поступилъ въ гимназію, гдѣ прилежа¬ 
ніемъ не отличался, такъ что отецъ взялъ его 
изъ 3-го класса съ намѣреніемъ опредѣлить вь 
одинъ изъ гвардейскихъ полковъ, но затѣмъ 
намѣреніе это измѣнилъ н помѣстилъ его къ 
адъюнкту харьковскаго университета Робушу, 
преподавателю военныхъ наукъ, для приго¬ 
товленія въ студенты университета. Будучи 
зачпсленъ въ студенты. 0. иа второмъ курсѣ 
получилъ влеченіе къ занятію математикою и 
вскорѣ нѣкоторые преподаватели и профес¬ 
сора подмѣтили въ немъ отличныя способно- 
стн къ математическимъ паукамъ. Въ 1818 г. 
онъ окончилъ курсъ съ аттестатомъ дѣйстви¬ 
тельнаго студента; въ І82і-же г., по распо¬ 
ряженію ииинстерства, лишенъ и этого атте¬ 
стата. Въ 1822 г. онъ отправился въ Па¬ 
рижъ, гдѣ посѣщалъ лекціи въ Сорбоннѣ и 
въ СоІІё§е (іе Ргапсе. .Своими дарованіями 
Остроградскій обратилъ на себя вниманіе 
знаменитыхъ математиковъ Лапласа, Фурье, 
Ампера, Пуассона, Коши Въ 1826 г. онъ 
представилъ институту мемуаръ: «8иг Іа рго- 
раёаііоп без опбез бапз ип Ьа'зіи суііоігі- 
дие», напечатанный въ 1832 г. въ томѣ ІП-мъ 
«Мёшоігез ргезевіёез раг йіѵегз заѵапіз». Съ 
1826 г. 0. нѣкоторое время преподавалъ ма¬ 
тематику въ коллегіумѣ Генриха ІТ. По прось¬ 
бѣ отца онъ вернулся въ Россію и въ Петер¬ 
бургѣ обратилъ на себя вниманіе своими бле¬ 
стящими способностями и обширнымъ зна¬ 
комствомъ съ литературою математическихъ 
наукъ; въ 1828 г. академія наукъ нзбргаа его 
адъюнктомъ, а черезъ два года ординарнымъ 
академикомъ. Высшія спеціальныя учебныя 
заведенія приглашали его занять въ нихъ мѣ¬ 
сто профессора; онъ преподавалъ въ офицер¬ 
скихъ классахъ морского корпуса, въ нистн- 
тутѣ инженеровъ путей сообщенія, въ глав¬ 
номъ педагогическомъ институтѣ, потомъ въ 
училищахъ ннжеиериомъ іі артиллерійскомъ. 
Въ военио-учебны.хъ заведеніяхъ онъ былъ 
главнымъ наблюдателемъ преподаванія по ма¬ 
тематическимъ наукамъ. Многочисленные и 
разнообразные труды его по разнымъ отрас¬ 
лямъ мате.ѵатііческнхъ наукъ были извѣстны 
въ другихъ странахъ и доставили ему званія: 
члена корреспондента парижской академіи, 
члена академій туринской, рн.чцкой н Соеди¬ 
ненныхъ Штатовъ. Скончался въ 1861 г. 
въ Полтавѣ. Самыми замѣчательными тру¬ 
дами его по чистой матеиатиь-к были: «Мё- 
тоіге зиг Іе саісиі без ѵагіаііопз без ініё^га- 
Іез тиіііріез» (1834, іМётоігез бе ГАсаб. бе 
81. Рёі.» Т1 8ёгіе, 8с. таІЬ., рЬуз. еі паі. Т. 
ІП, ргешіёге рапіе: 8с. таііі. еі рЬуз., т. I, 
стр. 35), въ которомъ выводится общая фор¬ 
мула варіаціи кратнаго интеграла (см; Ва¬ 

ріаціонное исчисленіе, Т, 524) и мемуары 
объ интегрированіи раціональныхъ функцій 
(см. ииасе). По мехавиь'ѣ: сСопзібёгаІіопз ^ё- 
пёгаіез зиг Іез шотепіз без Гоісез» (1834, 
«Мёшоігѳ бе 1'Асаб.г, ТІ 8ёг., 8с. таіЬ. еі 
рЬуз., т. I, стр. 129; здѣсь развита мысль 
Фурье о томъ, что условія возможныхъ пе¬ 
ремѣщеній иногда слѣдуетъ выражать не¬ 
равенствами). «Мёшоіге зиг Іез бёріасетѳпз 
іпзіапіапёз без зузіётез аззгдеіііз а без 
сопбіііоиз ѵаііаЫез» (тамъ же, 1838, I, 505) 
— вводятся связи, зависящія отъ времени 
явнымъ образомъ. «Мёшоіге зиг Іез ёаиа- 
ііопз бйёгепііеііез геіаііѵез ап ргоЫеше 
без ізорёі ішёігез» (іЫб. 1848, ТІ 8ёг., т. IV, 
стр. 385): въ этомъ обширномъ иемуарѣ 0. 
приходитъ къ началу Гамильтона (см. Га¬ 
мильтоновъ принципъ, ТІП, 66). Самый за¬ 
мѣчательный мемуаръ, заключающій въ себѣ 
полную теорію ударовъ, есть «Мёшо'ге зиг Іа 
іЬёогіе ^ёпёгаі без регсиззіопзз (іЬіб. 1854, 
ТІ 8ёг., т. ТІ, сію. 267). Въ книгахъ по гидро¬ 
механикѣ имя О. упоминается въ вопросѣ о 
равновѣсіи сферическаго слоя жидкости; этотъ 
вопросъ онъ разсматриваетъ въ запискѣ: «8иг 
ЦП саз зіп8и1іег бе ГёдиіІіЬге без йиібез іп- 
сошргеззіЫезз («Мёш. бе 1’Асаб.», ТІ 8ёг., т. I, 
стр. 233). Д. Б. 
Лекціи 0. по небесной механикѣ, читанныя 

на франц. яз. въ 1829 и 1830 іт., напечатаны 
Янушевскпмъ подъ загл.: Соигз бе шёсапідие 
сёіезіе еіс.» (СПб., 1831). Въ этомъ курсѣ О. 
проявилъ большую самостоятельность, выра¬ 
зившуюся главнымъ образомъ въ уирощекніп 
изложенія тѣхъ общихъ методовъ, которыми 
незадолго п^едъ тѣмъ обогатилась небесная 
механика. Первыя пять лекцій были посвя¬ 
щены изложенію общихъ теорій, а семь слѣ¬ 
дующихъ — приложенію этихъ теорій къ дви¬ 
женію планеты около солнца при допущеніи 
возмущенія ея другими планетами. Лекціи за¬ 
канчивались составленіемъ н интегрированіемъ 
уравненій вѣковыхъ неравенствъ и указаніемъ 
способа Пуассона для періодическихъ нера¬ 
венствъ. Во время своего пребыванія въ Па¬ 
рижѣ, въ 1830 г., О. представилъ эти лекціи 
парижской академіи наукъ, которая пору¬ 
чила ихъ разсмотрѣніе Араго и Пуассону, 
давшими (см. «СгеІіе’з Гоигна1»,т. VII, І83і), 
очень лестный отзывъ о трудѣ О. Въ дру¬ 
гомъ курсѣ — въ лекціяхъ мгебранческаго 
и трансцендентнаго анализа, читанномъ въ 
1836 — 37 гг. въ залѣ морского кадетскаго 
корпуса п напеч. С. Бурачкомъ и Зеленымъ 
(СПб., 1837)—О. познакомилъ своихъ слуша¬ 
телей съ открытіями въ области теоріи іиге- 
брапческвхъ уравненій, сдѣланными Лагран- 
жемъ, Коши, Штурмомъ, Гауссомъ, Абелемъ 
и другими. 
Вполнѣ раздѣляя съ своимъ первымъ учите¬ 

лемъ Осииовскпмъ (см.) его высокое мнѣніе 
о франц. наукѣ и заимствовавъ отъ него не¬ 
расположеніе и пренебреженіе къ германской 
философіи, О. былъ чуждъ тѣмъ важнымъ обоб¬ 
щеніямъ и тому мощному философскому'те¬ 
ченію, которыя подъ вліяніемъ философіи Кан¬ 
та развивались въ германской математикѣ. О 
на-всегда остался глубокимъ, но узкимъ спе¬ 
ціалистомъ, способнымъ сочувствовать іі да- 
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вать вѣрную оцѣнку успѣхамъ науки только 
въ разработанныхъ уже областяхъ. Этимъ 
вполнѣ обменяются такъ жестоко осужден¬ 
ные дальнѣйшимъ движеніемъ наукп насмѣш¬ 
ки н оскорбительные отзывы Остроградскаго 
о состояніи умственныхъ способностей Н. И. 
Лобачевскаго, но поводу обезсмертившихъ его 
ння геометрическихъ работъ. Отсутствіе спе¬ 
ціально-педагогической подготовки не по.мѣ- 
шало, однако-же, начальству среднихъ воен¬ 
но-учебныхъ заведеній пригласить его на 
должность главнаго наблюдателя въ этихъ за¬ 
веденіяхъ по математическимъ наукамъ. Не 
удовлетворяясь возможностью широкаго кос¬ 
веннаго вліянія, которое онъ могъ оказывать 
но занимаемой вмъ должности иа ходъ пре¬ 
подаваніи математики въ завѣдуемыхъ учеб¬ 
ныхъ заведеніяхъ, О. пожелалъ имѣть и бо¬ 
лѣе дѣйствительное, прямое вліяніе. Однако, 
составленное имъ «Руководство начальной 
геометріи^ (СПб. 1855), не смотря на ориги¬ 
нальность н нѣкоторыя научныя достоинства, 
по введенія въ преподаваніе въ кадетскихъ кор¬ 
пусахъ оказалось по своему несоотвѣтствію съ 
педагогвческнмн требованіями совершенно не¬ 
пригоднымъ для дѣла п потому было оставлено. 
Ту-же участь имѣли н составленныя О. «Про¬ 
грамма п конспектъ тригонометріи, для руко¬ 
водства въ военно-учебныхъ заведеніяхъ^ 
(СПб., 1851). Въ «Конспектѣ» онъ разсматри¬ 
валъ тригонометрическія величины, какъ отно¬ 
шенія между сторонами прямоугольнаго тре¬ 
угольника, н предложилъ нѣкоторыя упроще¬ 
нія въ доказательствахъ тригонометрическихъ 
формулъ. Самъ О. придавалъ скоимъ взгля¬ 
дамъ на преподаваніе тригонометріи въ сред- 
ни.хъ учебныхъ заведенія.хъ такое значеніе, 
что сдѣлалъ ихъ предметомъ сообщенія, чи¬ 
таннаго имъ 8 августа 1851 г. въ академіи 
наукъ н напечатаннаго въ «ВиІІеіін рЬуз.- 
шаііі.» (т. X, стр. 11), подъ заглавіемъ: «Поіе 
зиг 1е ігаііё йе ігі^опотёігіе а Гизаде без 
ёсоіез тііііаігез». 
Кромѣ названныхъ выше трудовъ О., при¬ 

водимъ болѣе подробный ихъ списокъ. Изъ 
мемуаровъ, посвященныхъ анализу безко¬ 
нечно-малыхъ въ его чистомъ видѣ, принад¬ 
лежатъ слѣдующіе: («Мётоіге зиг і’іиіёцгаііоп 
без Ггасііовз гаііовеііеь» «Мётоігез бе ГАса- 
бёшіе», ѴІ-е зёгіез. Зсіепсез шаіііёт., рЬуз. 
ѳі ваінг., т. П стр. 569). Въ этомъ мемуарѣ 
и въ слѣдующемъ О. изложилъ найденныя 
имъ условія п способъ для выраженія алге¬ 
браическою функціею какъ интеграла ра¬ 
ціональной дробп, такъ и интеграла отъ функ¬ 
ціи, содержащей квадратный корень изъ цѣ¬ 
лаго многочлена. Въ этихъ открытіяхъ онъ 
былъ предупрежденъ, по времени ихъ обна- 
родованія, Ліувиллемъ. «Виііе би тётоіге 
зиг Гіпіедгаііон без Ггасііопз гаііопеііез» 
(тамъ-же, т. II), «Поіе зиг Іа геіаііоп оие 
реиѵеві аѵоіг епіг’еііез Іез іиіёйгаіез без 
іопсііовз а1ёёЬ1■і^иез» (тамъ-же, «Виіі.», № 6), 
«8иг Іа ІгапзГсгтаііов без ѵагіаЫез бапз іез 
іиіёёгаіез тиіііріез» (тамъ же, т. I), «Поіез 
зиг бШёгепіз зидеіз бе Гаваіузѳ та^Ьёта^і^ие: 
а) 8иг Іез іоіісііовз ехропевііеііез. Ь) 8иг 
иве езросе бе Іопсііовз без сооібоппёез зрЬё- 
гіііиез. с) 8иг )ѳ саісиі без ѵагіаііовз» («Виі- 

Іеіів ВсіепіШ^ие», т. III), «Поіе зиг іез ё^иа- 
Ііопз біИёгевііеіІез Ііпёаігез» (тамъ же, т. V), 
«Мётоіге зиг Іез циабгашгез бёііпіез» («Меш. 
бе ГАсаб.», ѴІ-е зёг. 8с. таіЬ. еі рЬуз., 
т. II), «8иг ине поіе геіаііѵе аих іпіёега- 
Іез бёііпіез бёбиііез бе Іа ІЬёогіе без зигіасез 
оііЬодопаІез» («Виіі. 8сіепІ.», т. ТП), «Поіе 
зиг иве ^иез^іоп рагіісиііёгѳ (Іе тахіта геіа- 
Ш'з» (тамъ же, т. Т1ІІ), «8иг !ез іпіёдіаіез 
без Іопсііопз аІёёЬгЦиез» («Виііеі. рЬуз.-таіЬ.», 
т. I), «Мётоіге зиг Гіпіёдгаііоп без Ігасііовз 
гаііоппеііез» (тамъ же, т. ІТ, стр. 145 н 286). 
Въ этомъ мемуарѣ авторъ далъ способъ нахо¬ 
дить въ интегралѣ раціональной дроби отдѣль¬ 
но алгебраическую н логариѳмическую часть. 
«Зиг Іез бёііѵёез без Іопсііопз аІёёЬііциез» 
(тамъ же, т. XI), «8иг Іа сопгЬиге без зигіа¬ 
сез» («Виііеі. бе 1’Асаб.», т. I), «8иг іше іШё- 
егаіе бёііпіе» (тамъ же, т. III). По алгебрѣ и 
шорт чиселъ: «Поіе зиг Іа тёіЬобе без ар- 
го.хітаиопз зиссеззіѵез» («Мёт. бе ГАсаб.», 
Ѵ-е зёг. 8с. таІЬ. еі рЬуз., т. I), «ТаЫез 
без гасівез ргішШѵез роиг юиз Іе пошЬгез 
ргетіеі'з ап беззоиз бе 200, аѵес іез іаЫез 
роиг Ігоиѵег і’івбісѳ б’ип потЬге бопвё, еі 
роиг Ігоиѵег Іе вотЬге б’аргёз Гівбісе» (ІЬ., т.І). 
Этн таблицы были весьма полезнымъ пріобрѣ¬ 
теніемъ для теоріи чиселъ. «8иг Іе саісиі без 
ІОПСІІОПЗ ёёпёгаігісез», «8иг Іез гасіпез ё^аіез 
без роіувотез евііегз» («Виііеі. рІіуз.-таіЬ.», 
т. VIII). По механикѣ: «Ыоіе зиг іа ѵагіаііоп 
без сопзІавіезагЬіігаігезбапз іез ргоЫётез бе 
тёсапі^ие» («Мёт. бе ГАсаб.», ѴІ-е зёг. 8е. 
таіЬ., рЬуз. еі паі.», т. I), «Ноіе зиг іез ёаиа- 
Ііопз би топѵетепі б’ип роіві таіёгіеі ріасё 
бапз І’івіегіеиг б’ип іиЬе гесіііідве юигвапі 
аиіоиг б’ип ахе бовпё» («ВпП. 8сіепі.», т. IV), 
«Поіе зиг ^ие1^иез Іогтиіез геіаііѵез а і’аі- 
ігасііов тиіиеііе б'пве зрЬёге еі б'ип зрііё- 
го'ібе» (тамъ же, т. IV), «8иг іе ргіпсіре без 
ѵііеззез ѵігіиеііез еі яиг 1а^ іогее б’іпвШе» 
(тамъ же, т. X), «8иг іез зрЬёгоібез бот Іопз 
іез тотепіз б’іпегііе зошёцаих» («Виіі. рЬуз.- 
шаіЬ.», т. I), «8иг )е топѵѳтеві без Гіиібез» 
(тамъ же), <8иг Іа ѵагіаііоп без сопзіапіез 
агЬіігаігез бапз Іез ргоЫётез бе бупаті^ие» 
(тамъ же), «8иг Іез іпіё^'гаіез без ё^иа^іоиз 
цёпёгаіез бе Іа бупаті^ие» (тамъ же, т. VIII). 
По баллистиім: «ТаЫез роиг Іасііііег Іе саі¬ 
сиі бе іа ігаіесіоіге ^ие (Іёсгіі ип шоЬііе бапз 
ип тШеи іезізіапі» («Мёт. бе і’Асаб.», ѴІ-е 
зёг. 8с. таіЬ. еі рііуз., т. II), «Поіе зиг Іе 
шоиѵетепі без рго)'есШез зрІ1ё^і^иез бапз ип 
шШеи гёзізіаві» («ВиІІ. Зсіепі.», т. VIII), 
«Мётоіге зиг іе шоиѵетепі без рго)есііІез 
зрЬёгіоиез бапз Гаіг» (тамъ же, въ извлеченіи, 
т. VIII). Въ этихъ мемуара.хъ, кро.мѣ совер¬ 
шенно новыхъ таблицъ, О. далъ выводъ урав¬ 
неній движенія эксцентрическаго снаряда въ 
воздухѣ. Хотя подобныя уравненія найдены 
Пуассономъ ранѣе, но выведенныя О. имѣютъ 
преимущество надъ нпми въ томъ отношеніи, 
что разстояніе между центромъ фпгуры сна¬ 
ряда и его центромъ пнерцін не предполагает¬ 
ся весьма малымъ. По математической фи¬ 
зикѣ: «8иг І’іпіёёгаііоп без ёдиаііопз а біі- 
Іёгевсез рагііеііез геіаііѵез аих реіііез ѵіЬга- 
Ііопз б’ип шіііеи ёIаз^і^иѳ» («Мёт. бе ГАсаб.» 
ѴІ-е зег. 8с. таіЫ, рііуз. еі паі.», т. I), 
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«Веихіёше поіе зиг Іа іЬёогіе де Іа сЬаІеиг» 
(тамъ же. т. I). Предметъ этой записіш со¬ 
стоитъ главнымъ образомъ въ обобніенін того 
пріема, употребляемаго при интѳгрнрованін 
встрѣчающихся въ вопросахъ математической 
физики уравненій съ частными дифференціа¬ 
лами, посредствомъ котораго опредѣляются въ 
общемъ интегралѣ коэффиціенты при частныхъ 
интегралахъ по начальному состоянію си¬ 
стемы. «Хоіе знг 1’ё^иіIіЬ^е д’ип Гіі ёіазіі- 
^ие» (тамъ же, т. П, «ви1і.>, № 4), «Мётоіге 
зиг Гіпіёёгаііон без ё^иаиопз а бійёгѳп- 
сез рагИеіІез геіаііѵез аих реіііез ѵіЬга- 
ііопз без согрз ё1аз^і^иез> (тамъ же, т. II)— 
самый замѣчательный трудъ изъ всѣхъ изслѣ¬ 
дованій автора въ математической физикѣ 
(интегралы имъ полученные, впрочемъ, ранѣе 
уже былп выведены Пауссономъ). «Зиг 1’ё^иа- 
гіоп геіаііѵе а Іа ргорацаііоп бе Іа сЬаІеиг 
бапз І’івіёгіеиг без Ііфиібез» («Мёт. бе 
1Асаб.»,ТІ-е зёг. 8с. шаіЬ. еі рЬу?., т. I, стр. 
.453). Это уравненіе ранѣе автора, каі:ъ объ 
этомъ говоритъ и онъ самъ, было выведено 
Фурье. ІІрп своемъ выводѣ авторъ сдѣлалъ 
ошибку, которую позднѣе авторъ исправилъ 
на основаніи посмертнаго мемуара Фурье 
по тому же предмету. «Ое Гаітапіаііоп пш- 
ІиеІІе епіге без Ьаггез бііуоіпіез» («ВиІІ. 5с.», 
т. Т). Кромѣ изслѣдованій, изложенныхъ во 
всѣхъ этихъ мемуарахъ, О. принадлелситъ еще 
оставшееся ненапечатаннымъ рѣшеніе вопро¬ 
са о распространеніи теплоты въ призмѣ. 
Пмѣщей основаніемъ равнобедренный прямо¬ 
угольный треугольникъ. О существованіи этого 
рѣшенія знаютъ по ссылкѣ, сдѣланной на него 
Ламе. Относительно содержанія тѣхъ мемуа¬ 
ровъ, по поводу котораго здѣсь не дѣлалось 
никакихъ замѣчаній, можно сказать, вообще, 
что оно состояло, главнымъ образомъ, въ спо¬ 
собствующихъ нѣкоторому расширенію науки 
критическихъ замѣчаніяхъ, упрощеніяхъ до¬ 
казательствъ и въ развитіи намѣченнаго дру¬ 
гими изслѣдователями. Наиболѣе замѣчатель¬ 
нымъ въ ряду этихъ второстепенныхъ изслѣ¬ 
дованій О. является выводъ остатковъ въ 
формулахъ, данныхъ Эйлеромъ н Лежандромъ 
для превращенія опредѣленнаго интеграла въ 
сумму конечныхъ разностей. Хотя и въ этомъ 
выводѣ О. былъ предупрел;деиъ Пауссономъ, 
во найденныя имъ выраженія въ практиче¬ 
скомъ отношеніи превосходятъ принадлежащія 
Пуассону. Наконецъ, въ работахъ О. по выс¬ 
шей алгебрѣ обращаетъ на себя вниманіе 
найденное имъ упрощеніе въ нѣкоторыхъ от¬ 
ношеніяхъ способа отдѣленія равныхъ корней 
алгебраическихъ уравненій. По теоріи, вѣроят¬ 
ностей: сЕхігаіІ б’ип тёгаоіге знг Іа ргоЬаЬі- 
Іііё без еггенгз без ігіЬипаих» («Мёш. бе 
1'Асаб.». ТІ-е зёгіе. 8с. шаіЬ. еі рЬуз., т. Д, 
сВиІІ.і, Л1 3). Здѣсь О. приходитъ къ подтвер¬ 
жденному позднѣе Пауссономъ парадоксаль¬ 
ному заключенію, что вѣроятность ошибки 
приговора, сдѣланнаго нѣсколькими присяж¬ 
ными, зависитъ не отъ числа ихъ, какъ это 
полагали Кондорсе и Лапласъ, а только отъ 
большинства голосовъ. «8иг ипе ^иезIіоп без 
ргоЬаЬіІіІёз» («ВиІІ. рЬуз.-таіЬ.», т. I), «8иг 
Іа ргоЬаЬШіё без ЬуроіЬёзез б’аргёз Іез ёѵё- 
петепіз) (тамъ же, т. ХТП). Въ этой запискѣ 

авторъ даетъ, основываясь па аналпзѣ Гаус¬ 
са, болѣе прямое, чѣмъ Пуассонъ, доказа¬ 
тельство принципа, на которомъ основано 
опредѣленіе гипотезы ожидаемаго событія по 
событіямъ совершившимся. Кромѣ перечислен¬ 
ныхъ трудовъ. О., по званію академика, напп- 
смъ еще разборы девяти сочиненій, предста 
влеввыхъ въ академію для соисканія Деми¬ 
довскихъ премій. Біографію О. н краткій об¬ 
зоръ его ученыхъ трудовъ см. въ статьѣ ака¬ 
демика Сомова: «Очеркъ жпзнн н ученой дѣи- 
тельности МпхаилаВасильевича О.» («Записки 
Имп. Акд. Наукъ», т. III, кн. I, СПб., 1863). 
Библіографію напечатанныхъ О. ученыхъ тру¬ 
довъ и его портретовъ см. тамъ же т. I. кн. I 
(СПб., 1862). Б. В. Б. 
Острог'ь — такъ называли въ древней 

Руси ограду изъ острыхъ кольевъ н плетня, 
устраиваемую во время осады непріятель¬ 
скихъ городовъ. Начиная съ XIII вѣка, со¬ 
стоялъ пзъ тына, отвѣсно вкопаннаго и свер¬ 
ху заостреннаго (стоячій О.), тына наклонно 
вкопаннаго (косой О.) и такъ называемыхъ 
тарасъ, т. е. бревѳнчаты.хъ вѣнцовъ. Дере¬ 
вянная ограда для О. помѣщалась на мѣст¬ 
ности горизонтальной илп на вершинѣ неболь¬ 
шого земляного вала и была окружена съ наруж¬ 
ной стороны рвомъ. О. большею частью имѣлъ 
видъ четыреугольнцка; по угламъ его—башни; 
сообщеніе съ полемъ—чрезъ пріѣзжія башнп. 
Высота стѣны—оть 2 до 3 саж. О. пли острож¬ 
ками назывались въ лѣтописи и употребля¬ 
вшіеся при осадѣ подвижные городки илп 
башни съ воинами, изъ которыхъ стрѣлки 
очищали путь къ городу для подвигавшагося 
сзадп войска. Иногда О. назывался и весь 
укрѣпленный станъ.' В. Р- в». 
Острогъ — уѣздн. гор. Волынсі.'ой губ., 

при впаденіи р. Внліи въ р. Горынь. Сохра- 
ннлпсь развалины стариннаго собора, остаткп 
замка или дворца кн. Острожскнмъ н двѣ 
башни. Жителей'къ 1 янв. 1896 г. было 11758 
(5545 мжч. и6213жнш.): православныхъ 2578, 
римско-католиковъ 1612, протестантовъ 102, 
евреевъ 7368, магометанъ 39, проч. исповѣда¬ 
ній 59. Дворянъ .526, духовнаго зваиія 49, 
почетныхъ гражданъ и купцовъ 318, мѣщанъ 
9555, военнаго сословія 342, крестьянъ 879, 
проч. сословій 89. Церквей православныхъ 5, 
раскольничья молельня 1, римско-католиче¬ 
скіе костелъ н каплица, еврейскихъ синагогъ 
3, молитвен, школъ 14. Графиня А. Д. Блу¬ 
дова основала вл. 1865 г. братство во имя св. 
Кирилла и Мееодія п при немъ начальную 
школу и приготовительное женское училище, 
преобразованное затѣмъ въ женское училище 
имени графа Д. Н. Блудова, съ гимназиче¬ 
скимъ курсомъ (148 ученицъ). 6-классная 
мужская прогимназія (173 учен.). При Ки- 
рилло-Меѳодіевскомъ братствѣ состоятъ пан¬ 
сіонъ для дѣвицъ, которыя обучаются въ жен¬ 
скомъ учебномъ заведеніи графа Д. Н. Блу¬ 
дова, и, за отсутствіемъ вакансій, ие могутъ 
жить тамъ; крестьянскій пансіонъ (на сред¬ 
ства к-рестьянъ) для учениковъ прогимназіи, 
окончивпіихъ курсъ въ сельскихъ училищахъ; 
библіотека, лѣчебница, аптека, странно-прінм- 
вый домъ или подворье для богомольцевъ, 
идущихъ изъ Кіева въ Нечаевскую лавру. 3 
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мпвястерскихъ школы и 1 братская, нѣсколько 
начальныхъ школъ частныхъ іі еврейскихъ. 
Богадѣленъ 2, больницъ 3— городсі;ая, брат¬ 
ства и еврейская. Книжныхъ лавокъ 2, типо¬ 
литографій 2. Въ 1895 г. городскихъ доходовъ 
было 5685 руб., расходовъ 5471 руб., въ томъ 
числѣ на общ.управленіе 1225 руб., народное 
образованіе 265 руб. и врачебную часть 150 
руб. Фабрикъ и заводовъ 22, съ производ¬ 
ствомъ на 28250 руб.: 10 кояіевенныхъ, 3 мы¬ 
ловаренныхъ, 2 свѣчныхъ, 4 маслобойни, 1 
медовареный, 2 кирпичныхъ. Ремесленниковъ— 
351 мастеровъ, 281 подмастерья и 76 учени¬ 
ковъ. Болѣе всего портныхъ я сапожниковъ. 
иднп.чъ изъ старинныхъ промысловъ является 
въ О. выдѣлка кожъ (простыя, бараньи, гам¬ 
бургскія п елецкія), болѣе чѣ.мъ на 2о тыс. 
руб. Упрощенное общественное управленіе. 
Ср. Ан. Сендульскій, «Гор. Острогъ» («Волын¬ 
скія Епарх. Вѣдом.», 1882); «Отчеты» Кирил- 
ло-Меѳодіевскаго острожскаго братства. 
Исторія. О. основанъ въ IX в.; въ лѣтопи¬ 

сяхъ впервые упоминается подъ і ЮО г., когда 
былъ отданъ князю -Давиду Игоревичу, взамѣнъ 
владпмірскаго стола. Пасынокъ Даніила Галиц¬ 
каго, Даніилъ Васильевичъ, по свидѣтельству 
польск хрониісъ. первый сталъ паз. кн. Острож- 
скимъ (см. дальше, стр. 364). Въ 1648 г. О. 
былъ разграбленъ и сожженъ казаками Богдана 
Хмельницкаго; въ і655 г. занятъ русскими и 
съ этого времени сталъ приходить въ упа¬ 
докъ. Въ 1673 г. умеръ послѣдній изъ Острож- 
скихъ князей, Александръ, и, за бездѣтностью 
его, часть княжества была утверждена коро¬ 
лемъ Яномъ III за Любомірскпмв, а самый 
О.—за Вишневецкими, отъ которыхъ перешелъ 
къ КН. Сангушко. Въ 1795 г. 0. присоединенъ 
къ Россіи и обращенъ въ іѢздный городъ Во¬ 

лынскаго намѣстничества, переименованнаго 
въ 1796 г. въ губернію. Развалины великолѣп¬ 
ныхъ іезуитскихъ коллегіума п костела, осно¬ 
ванныхъ въ 1624 г., сохранили до сихъ поръ 
слѣды превосходной скульптуры. 
Острожскій уѣздъ, по Стрѣльбицкоиу, зани¬ 

маетъ 2694,1 кв. вер. Мѣстоположеніе уѣзда 
вообще волнисто іі изрѣзано глубокими овра- 
гамп; его перерѣзываюп. въ разныхъ направ¬ 
леніяхъ цѣпи холмовъ. Эти возвышенности 
особенно замѣчаются въ южной и заи. ча¬ 
стяхъ, гдѣ проходятъ вѣтви довольно крутыхъ 
горъ, отдѣляющихъ собою лѣвый берегъ р. Го- 
рынп отъ правыхъ береговъ рѣкъ Виліи и 
Устья. Въ южной части уѣзда преобладаетъ 
черноземная почва, въ сѣверной—глинистая; 
вообще, почва уѣзда—одна изъ плодородныхъ 
въ губерніи. Вся площадь уѣзда лежитъ вт. си¬ 
стемѣ рѣкиГорыня(притоігьПрнпятй),которЫй, 
войдя изъ Креиенецкаго уѣзда въ южную часть 
уѣзда, течетъ къ ВСВ, потомъ уходитъ въ За¬ 
славскій уѣздъ, откуда, ниже мѣстечка Сла- 
нуты, входитъ опять въ О. уѣздъ II течетъ въ 
главномъ направленіи къ (І, до выхода своего 
въ Ровенскій уѣздъ. Хотя онъ судо.ходенъ иа 
всемъ протяженіи, за исключеніемъ южнаго 
теченія, однако же, въ предѣлахъ уѣзда един¬ 
ственная пристань находится при г. Острогѣ. 
Всѣ притоки Горыня незначительны; болѣе 
другихъ значительны по величинѣ: Вплія, За- 
бытенка и Устье. Въ сѣнеро-вост. части уѣзда 

получаютъ начало нѣкоторые незначитель¬ 
ные притоки р. Случа (притока Горыня), те¬ 
кущаго внѣ уѣзда. Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ; боль¬ 
шія болотистыя пространства встрѣчаются 
рѣдко. Въ 1895 г. жителей въ уѣздѣ (безъ го¬ 
рода) было 155124: прпнославныхъ 125256, 
раскольниковъ 415, римско-католиковъ' 11619, 
протестантовъ 3636, чеховъ-гуситовъ 134 и 
православныхъ 1452, евреевъ 12585, магоме¬ 
танъ 431, прочихъ исповѣданій 196; дворянъ 
1548, духовнаго званія 811, почетныхъ граж¬ 
данъ и купцовъ 254, иѣщайъ 18814, военнаго 
сословія 10820, крестьянъ 120358, иностран¬ 
ныхъ подданныхъ 2872, прочихъ сословій 247. 
Колонистовъ 2846 чел. Селеній съ преобла¬ 
дающимъ православнымъ населеніемъ 215, ка¬ 
толическимъ 31, лютеранскимъ 7, еврейскимъ 
7. Поселеній, имѣющихъ менѣе 5 дворовъ—12, 
отъ 5 до 20 дворовъ—40, отъ 20 до 50 дво¬ 
ровъ—64. отъ 50 до 100 дворовъ—87, болѣе 
100 дворовъ—57. Въ деревнѣ Юхонцы 340 
татаръ. Ежегодно засѣвается: рожью 32400 
дес., пшеницею 13150 дес., овсомъ 22900 дес., 
ячменемъ 8700 дес., гречихою 6200 дес., про¬ 
сомъ 2000 дес., горохомъ 2450 дес., картофе¬ 
лемъ 900 дес., льиомъ 175 дес., коноплею 700 
дес. Средній годовой сборъ; ржи 1245150 пд., 
пшеницы 608100 пд., овса 775000 пд., ячменя 
355600 пд., гречихи 155000 пд., проса 123000 
пд., гороха 108260 пд., картофеля 370000 пд., 
льняного сѣмени 5100 пд. и волокна 3200 пд., 
копопляваго сѣмени 22860 пд. и волокна 12500 
пд. Кустарные промыслы мало развиты (шитье 
сапогъ н тулуповъ, изготовленіе повозокъ, та¬ 
рантасовъ, бочекъ, кадокъ, ушатовъ, корзинъ, 
холстовъ, глиняной посуды). Отхожіе промыс¬ 
лы также мало развиты; въ среднемъ за 10 
лѣтъ (1874—1884 гг.) брали паспорты для от¬ 
лучки изъ уѣзда 240 чел. въ годъ. Развитъ 
сплавъ лѣса. Въ 1895 г. выдано 1178 торго¬ 
выхъ документовъ, въ томъ числѣ 708 сви¬ 
дѣтельствъ на мелочную торговлю. Болѣе 
всего развиты торговля лѣсомъ и хлѣбомъ. 
Фабрикъ и заводовъ (безъ города) 76, съ 448 
рабочими п производствомъ на 814774 руб. 
Волѣе всего было мельницъ: паровыхъ 5, съ 
производствомъ на 331667 р., и 30 водяныхъ— 
24448 руб. Черепичный заводъ 1, кирпич¬ 
ныхъ заводовъ 15, известковыхъ 8; столярная 
п мебельная мастерская, съ производствомъ на 
32200 руб.; 1 заводь земледѣлья, орудій, це¬ 
ментная фабрика 1, древесно-бумажная 1 - на 
15000 руб., 1 скипидарный заводъ- на 28000 
руб., 2 бумажно-оберточныхъ фабрики, 1 свѣч¬ 
ной заводъ, 1 суконная фабрика и 3 коже¬ 
венныхъ зав. Винокуренныхъ зав. 8 — на 
125863 руб. Училищъ министерства народ¬ 
наго просвѣщенія 16; 1 училище приходи¬ 
лось на 9122 жит. и 168,3 кв. вер. Сель¬ 
ская лѣчебница 1, врачей сельскихъ 2, воль- 
нопрактикующпхъ (кромѣ Острога) 4. Еврей¬ 
ская богадѣльня. Церквей православныхъ 134 
и часовенъ 13, римско-католическихъ церквей 
3 и каплицъ 13, протестантскихъ 4, еврей¬ 
скихъ синагогъ 4 п молитвенныхъ школъ 10, 
магометанская мечеть 1, молитвенный домъ 
баптистовъ 1. Одно почтово-телеграфное и 
одно почтовое отдѣленіе. Три стана, 14 воло¬ 
стей, 194 сельскихъ общества, 6 мѣстечекъ. 
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15 колоній, 259 селеній, деревень п проч. 
Дворовъ 13789. Мпровыхъ посадниковъ 2, 
мировыхъ судей 3. Ср. Н. И. Теодоровичъ, 
«Историки - статистпч. описаніе церквей и 
приходовъ Волынской епархіи. Т. П. Острож- 
скіГі уѣздъ». Остальную литературу—см. Во¬ 
лынская губ. 
Острожскап школа, часто называе¬ 

мая не совсѣмъ точно академіей—основана не 
ранѣе 1577 и не позже 1580 г. кн. Констан¬ 
тиномъ Константиновичемъ 0. Цѣлью ея было 
поднятіе образовательнаго уровня православ¬ 
наго духовенства, для лучшей защиты пра¬ 
вославія противъ католичества. По программѣ 
и системѣ преподаванія О. школа стояла вы¬ 
ше всѣхъ тогдашнихъ', православныхъ училищъ. 
Основатель ея неоднократно выражалъ намѣ¬ 
реніе преобразовать ее по типу зап.-европ. 
у^внверситетовъ, но не успѣлъ этого сдѣлать. 
Въ программу преподаванія входили, кромѣ 
славянскаго языки греческій и латпнскій и 
такъ назыв. свободныя науки. Первыми на¬ 
ставниками были греческіе дпдаскалы, при¬ 
сланные констант, патріархомъ; впослѣдствіи 
О. приглашалъ и протестантскихъ учителей 
по свѣтскимъ паукамъ. Въ О. ;пнлище шлп 
учиться изъ Галпцін и Литвы; Поссевпнъ въ 
1581 г. писалъ, что этой школой «далеко п 
широко распространнется схизма». Корпора¬ 
ція наставниковъ занималась составленіемъ 
церковно-полемическихъ и историческихъ со¬ 
чиненій; поэтому въ тѣсиой связи со школой 
стояла типографія. Прн сыиѣ Константина, 
Янушѣ, О. школа пришла въ упадоігь, такъ 
какъ не получала матеріальной поддержки отъ 
владѣльца, а около 1640 г. 'перестала суще¬ 
ствовать. Ср. Лукьяновинъ, «Къ вопросу объ 
О. школѣ» («Волынскія Епарх. Вѣдомости». 
1881); К. Харлаиповнчъ, «0. православная 
школа» («Кіевская Старина», 1897, май — 
іюнь); Арс. Сѣлецкій, <0. типографія и ен 
изданія». К. X. 
Острожскіс князыі—знаменитый за¬ 

падно-русскій княжескій родъ. Происхожденіе 
его не установлено съ точностью и вопросъ о 
родоначальникѣ ихъ рѣшается различно. Поль¬ 
скіе геральдисты прежняго времени иропзводн- 
лп эту фамилію отъ Романа Галицкаго (теперь 
это мнѣніе почти оставлено). Болѣе распро¬ 
страненнымъ въ настоящее время является 
мнѣніе Максимовича, который, на основаніи 
помянника Кіево-Печерскаго и-ря, считаетъ 
0. отраслью князей Пинскихъ и Туровскихъ. 
Радзииинскій считаетъ О. потомствомъ одного 
нзъ тѣхъ норманнски.хъ конунговъ, которые 
прибыли съ Рюрикомъ. Нѣкоторые, наконецъ, 
считаютъ О. простымъ шляхетскимъ разбога¬ 
тѣвшимъ родомъ. Первымъ исторически из¬ 
вѣстнымъ княземъ О. былъ Даніилъ, участво¬ 
вавшій въ возстаніи 1341 г. противъ короля 
Казиміра. Сынъ его Ѳеодоръ, староста луцкій, 
первый положилъ прочное основаніе земель¬ 
ному богатству фамиліи- Ягайло въ 1386 г. 
подтвердилъ его права на Острогъ и, сверхъ то¬ 
го, далъ ему города Корецъ и Заславъ со мно¬ 
гими селами, а Вптовтъ въ 1396 г. еще уве¬ 
личилъ область его владѣній. Во время борьбы 
Витовта съ Свидрпгайломъ за Волынь Ѳеодоръ 
сталъ на сторону послѣдняго ивъ 1420 г. осво¬ 

бодилъ его изъ заключенія въ Кременецкомъ 
замкѣ. Послѣ смерти Ѳеодоръ употребилъ всѣ 
усилія, чтобы возвести на престолъ Свидри- 
гайла, паиесъ полякамъ цѣлый рядъ п(шаже- 
ній и отнялъ у нихъ Подолію и Волынь. Предъ 
смертью (послѣ 1441 г.) принялъ постриже¬ 
ніе въ Кіево-Печерскомъ м-рѣ съ именемъ 
Ѳеодосія п впослѣдствіи прпчтенъ къ лику 
святы.хъ (пам. 28 авг.) Сынъ его Василіи 
(•)• 1461) Красный, раздѣлилъ свои владѣнія 
между двумя своими сыновьями, изъ кото¬ 
рыхъ старшій Георгій, получилъ гор. За¬ 
славъ II сталъ родоначальникомъ князей За¬ 
славскихъ. а младшій. Ивамъ, продолжалъ вла¬ 
дѣть Острогомъ. Сынъ послѣдняго Коисіпап- 
тинъ (род. ок. 1460 — 3, ум. 1530), староста 
брацлавскій и винницкій, гетманъ напвысшій 
литовскій, воевода трокскііі, проявилъ неза¬ 
урядный талантъ полководца; лѣтописцы упо¬ 
минаютъ о шестидесяти сраженіяхъ, въ ко¬ 
торыхъ онъ остался побѣдителемъ. Онъ вы¬ 
работалъ особую систему войны съ татарами, 
нападав на нихъ въ то время, когда они, об¬ 
ремененные добычей, возвращались домой— 
и всегда выигрывалъ битву. Немало также 
воевалъ О. противъ Москвы. Въ битвѣ прп р. 
Ведрошѣ (1500) О. быль раненъ и взятъ въ 
плѣнъ; его увезли въ Вологду и стали при¬ 
нуждать къ вступленію иа московскую служ¬ 
бу. Въ 1506 г. онъ выразплъ согласіе при¬ 
нять московское подданство, за что полу¬ 
чилъ сапъ боярина и далъ обычную заруч- 
нуіо запись на вѣрность Москвѣ; но, осво¬ 
бодившись этимъ отъ надзора, О. въ 1507 г. 
бѣжалъ на родину н вновь принялъ дѣятель¬ 
ное участіе въ войнѣ Литвы съ Москвою. 
Русскіе лѣтописцы ипкакъ не могли простить 
0. этого поступка и постоянно называютъ его 
«врагомъ Вожіимъ» и другими нелестными 
эпитетами. Крупныя военныя заслуги, осо¬ 
бенно оршанскав побѣда(і513 г.) расположили 
въ его пользу короля. Два раза О. быль по¬ 
чтенъ тріумфомъ; ему было пожаловано много 
земель. Своимъ вліяніемъ Ѳ. пользовался въ 
интересахъ русскаго населенія и православ¬ 
ной церкви; оиъ устроилъ много новыхъ цер¬ 
квей (двѣ въ самой Впльнѣ) и обителей, спо¬ 
собствовалъ созыву собора 1509—іо гг. Бла¬ 
годаря заступничеству О., православная іерар¬ 
хія и паства наслаждались полнымъ спокой¬ 
ствіемъ, такъ что его эпоху можно назвать 
золотымъ вѣкомъ западно-русскаго правосла 
ВІЯ. Король поручалъ ему разборъ споровъ 
между русскими владѣльцами в безпристрастіе 
О. навсегда закрѣпило за нимъ симпатіи еди¬ 
ноплеменной массы. Литовскіе и польскіе лѣто¬ 
писцы единогласно даютъ о немъ самый во¬ 
сторженный отзывъ; легатъ Пизонъ призна¬ 
валъ въ немъ единственный недостатокъ—что 
онъ «схизматиіп.». Въ частной жизни онъ оста¬ 
вался скромнымъ шляхтичемъ. О сынѣ его 
Константинѣ см. ХТІ, 76. Сынъ послѣдняго, 
Янг/тъ (1554—1620), воевода ВОЛЫНСКІЙ, каш- 
телянъ краковскій; воспитанъ былъ въ лат.- 
польскомъ духѣ и принялъ католичество. 
(Сыновей у него не осталось; послѣ смерти до 
черн его, Анны-Алоизы въ замужествѣ Ход- 
кевичъ имѣнія кн. О. перешли къ князьямъ 
Заславскимъ, а по пресѣченіи этого рода—къ 
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Сангушкамъ. Въ опоху процвѣтанія фамиліи 
О. было самыми богатыми в могуигествениыми 
владѣльцами Литвы; въ ихъ владѣніи состояли ] 
21 города, 10 мѣстечекъ и нѣсколько сотъ, 
селъ; годовой доходъ ихъ достигалъ 2 милл. 
руб. на наши деньги. 
Литература о кн. О. очень богата, но 

цѣльнаго изслѣдованія нѣтъ. Документы фа¬ 
мильнаго архива КН. О., перевезеннаго изъ 
Острога въ Заславъ, а оттуда въ ист. Сла- 
вуту (резиденція Сангушекъ), печатаются подъ 
загл.: гАгсЬіигит ЬиЬагІо\ѵіс2б\ѵ-8ап- 
ризхкбіѵ игЗіаяисіе»(Львовъ,!—III, 1887—90). 
См. еще 8іеЬеІ8кі, «Йуѵѵоіу 8. 8. ЕиГгогувуіРа- 
газкеѵѵу г ревеаіорщ кз. 0.» (Вильно, 1781 — 
831; Киіікоигзкі і ВабгітіЛйкі, «Кпіахіоѵѵіе і 
Вгіасіііа» (Львовъ, 1880, 2 вып.); Шараневнчъ, 
гО первыхъ КН. 0.» («Галичанинъ», сборн., 
1863); М. А. Максимовичъ, «Письма о кн. О.» 
(«Собр. соч.», т. 1, 1876); А. Ярушевичъ, «Рев¬ 
нитель православія, ки. Константинъ Ив. О. 
н православная литовская Русь въ его вре¬ 
мя» (Смоленскъ, 1897). К. X. 
Остролснка (Озігоі^ка) — уѣздн. гор. 

Ломжннской губ., на р. Наревѣ, при впаденіи 
въ нее р. Оиулева. Жнт. къ і янв. 1396 г. 
9083 (4591 мжч. н 4492 жііщ.): православныхъ 
152, католиковъ 4867, протестантовъ 85, ев¬ 
реевъ 3901, проч. исповѣданій 78. Православ¬ 
ная церковь, костелъ, синагога, богадѣльня, 
домъ инвалидовъ, монументъ въ память сра¬ 
женія 1831 г., нѣсколько фабрикъ издѣлій изъ 
янтаря, разрабатываемаго въ окрестностяхъ. 
4 училища, клубъ, вольное пожарное обще¬ 
ство. Станція Варшаво-Тереспольской жел. дор. 
Доходы города (въ 1895 г.) 12315 руб., рас¬ 
ходы 10610 руб., въ томъ числѣ на городское 
управленіе 3325 руб., на благотворительныя 
заведенія 410 руб. 

4 февраля 1807 г. русскія войска изъ 
корпуса ген. Эссеиа атаковали 0., занятую 
французами, но были отбиты н понесли круп¬ 
ныя потерн. Въ 1831 г., послѣ безплоднаго 
движенія польск. главнокомандующаго Скржи- 
нецкаго противъ рус. гвардіи (см. Польская 
война 1831 г.), главныя силы поляковъ отошли 
къ О.: одиа часть ихъ расположилась иа прав, 
берегу Нарева, а другая, подъ командою Ду¬ 
бенскаго, прикрывала доступы къ городу иа 
лѣв. берегу. Атакованный превосходными си¬ 
лами русскихъ, Дубенскій долженъ былъ поспѣ¬ 
шно отступить за Паренъ; прикрывавшая это 
отступленіе бригада Богуславскаго была со¬ 
вершенно разбита и самый городъ занятъ 
нашими войсками, вслѣдъ за тѣмъ перешед¬ 
шими на правый берегъ. Поляки нѣсколько 
разъ бросались впередъ, но атаки ихъ были от¬ 
ражаемы, чему особенно содѣйствовали наши 
батареи, развернувшіяся на лѣв. берегу На¬ 
рева. По прибытіи подкрѣпленій успѣхъ окон¬ 
чательно началъ склоняться на иату сторону. 
Поляки, дравшіеся съ геройскою храбростью, 
потеряли около сражавшихся, и въ томъ 
числѣ многихъ изъ старшихъ начальниковъ; 
уронъ ихъ превышалъ 9 тыс. чел., съ нашей сто¬ 
роны выбыло изъ строя ок. 5 тыс. Съ наступле¬ 
ніемъ темноты поляки- начали отступленіе къ 
Варшавѣ; русскій главнокомандуюшій, гр. 
Днбнчъ, только на слѣдующее утро послалъ 

для преслѣдованія ихъ весьма незначительныя 
силы н этимъ утратилъ возможность оконча¬ 
тельно уничтожить непріятельскую армію. Не 

, смотря на то, побѣда при 0. имѣла весьма 
важныя для насъ послѣдствія: потери, поне¬ 
сенныя поляками зпачителыіо ослабили нхъ 
армію, н особенно чувствительна была для 
нихъ утрата старыхъ солдатъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
войска перестали довѣрять Скрживецкому. 
Остролпстъ—см. Падубъ. 
Остроіннропо Бвангсліе — одинъ 

изъ древнѣйшихъ памятниковъ церк.-славянсіс. 
пясьмеввости и древнѣйшій памятникъ рус¬ 
ской редакціи. Писано въ 1056—57 г. для нов¬ 
городскаго посадника Остромира (въ креще¬ 
ніи Іосифа) діакономъ Григоріемъ. Остроии- 
рово Евангеліе—отлично сохранившаяся пер¬ 
гаменная рукопись красиваго пвсь.ма (длина 
8 врш., ширина немного менѣе 7 врш.) 
на 294 лист., изъ которыхъ на трехъ помѣ¬ 
щены живописныя изображенія евангелистовъ 
Іоанна, Луки и Марка, а два остались неза¬ 
писанными. Евангельскій текстъ писавъ въ 2 
столбца, по 18 строкъ въ каждомъ, крупнымъ 
уставомъ; среднимъ уставомъ писаны огла¬ 
вленія евангельскихъ чтеній и календарь, мел¬ 
кимъ — послѣсловіе. О. Евангеліе — апракосъ 
(недѣльное); евангельскія чтенія ^сиоложены 
въ немъ по недѣлямъ, начиная съ Пасхи. Над¬ 
пись «Евангеліе Софѣйское апракосъ» указы¬ 
ваетъ на то, что О. Еваигеліе принадлежало 
новгородскому Софійскому собору. Около 
1700 г. оно хранилось въ Воскресеннской риз¬ 
ницѣ мастерской Оружейной палаты; въ 1720 
г. было вытребовано въ СПб. н въ 1806 г. 
было найдено Я. В. Дружининымъ въ поко¬ 
яхъ Екатерины II. Александръ I повелѣлъ 
хранить его въ Имп. Публичной Библіотекѣ. 
Первое извѣстіе въ печати объ 0. Евангеліи 
появилось въ журн. «Лицей» (1806, ч. 2). Съ 
1814 г. 0. Евангеліе сталъ изучать Востоковъ. 
До изданія О. Евангелія источниками для изу¬ 
ченія церковно-славянсісаго языка были сбор¬ 
никъ Клоца, изданный Еоиитаромъ, и Фрей¬ 
зингенскія статьи. Въ вышедшемъ въ 1820 г. 
знаменитомъ «Разсужденіи о славянскомъ язы¬ 
кѣ» Востоковъ впервые привлекъ къ изуче¬ 
нію филологическія данныя Остромирова 
Евангелія п уяснилъ, руководствуясь имъ, 
значеніе юсовъ въ древне - церковно - славян¬ 
скомъ языі;ѣ. — Оригиналъ О. Евангелія, по 
всей вѣроятности, былъ юго-славянскаго про¬ 
исхожденія. Русскій переписчикъ отнесся къ 
своему труду съ замѣчательною акуратностью; 
этпиъ объясняется большая выдержанность 
правописанія памятника, которое Григорій ста¬ 
рался сохранить; въ О. Евангеліи мало за¬ 
мѣтно вліяніе русскаго говора. Въ виду 
этого, О. Евангеліе долго играло первостепен¬ 
ную роль при обнаруженіи свойствъ старо- 
церковно-славянскаго яз.; во даже п теперь, 
съ открытіемъ другихъ современныхъ О. Еван¬ 
гелію иамятиііковъ церковно-славянской ипсь- 
мевностп, такъ называемой «ианпонской ре¬ 
дакціи» (какъ Евангелія Зографское, Маріин¬ 
ское), значеніе его въ филологическомъ отно¬ 
шеніи велико. То обстоятельство, что перепис¬ 
чикъ очень тщательно отнесся къ употребле¬ 
нію юсовъ, къ несвойственному русскому языку 
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начертанію?», л»,рі, заставляетъ думать, что да¬ 
леко не всѣ особенности, отличающія О. Еванге¬ 
ліе отъ современныхъ ему другихъ старо-славян- 
сішхъ памятнні.овъ, могутъ быть отнесены на 
счетъ русскаго вліянія. Къ несомнѣнно древ- 
нпмъ особенностямъ О. Евангелія, бывшимъ 
въ его оригиналѣ, относятся; 1) сохраненіе 
глухихъ » и», которыя пропускаются очень рѣд¬ 
ко; 2) употребленіе >п» въ 3 единств, п множ, 
чиселъ въ спряженіи глаголовъ; 3) постоянное 
употребленіе эпентетическаго л (земли при- 
ступль). Съ другой стороны, по сравненію 
съ «павновскнмп памятниками», О. Еван¬ 
гелію незнакомо, напр., употребленіе простого 
п сложнаго нетематпческаго аористовъ. Чи¬ 
сло русспзмовъ въ правоппсавіп н въ формахъ 
О. Евангеліи невелико; сюда принадлежать 
1) немногія ошибки противъ употребленія 
юсовъ и замѣна пхъ чрезъ у, ю, /і; 2) смѣше- 
шеніѳ е п »; 3) употребленіе ж вмѣсто жд', 
■і) написаніе »р, »р» и т. п.; 5) 3 случая полно¬ 
гласія, изъ которыхъ два приходятся па послѣ¬ 
словіе и только одинъ на самый текстъ О. 
Евангелія. Миніатюры, пзображаюиіія апо¬ 
столовъ, принадлежатъ скорѣе всего рукѣ прі¬ 
ѣзжаго грека; онѣ не вклеены, а исполнены 
на томъ же пергаментѣ, что п само О. Еван¬ 
геліе. Художникъ усвоилъ и внесъ въ свои 
изображенія технику такъ называемой инкру¬ 
стированной эмали, бывшей тогда въ исклю¬ 
чительномъ употребленіи въ Византіи; быть 
можетъ, эти миніатюры—только копіи византій¬ 
скихъ миніатюръ. Переписчику (а не худож¬ 
нику) принадлежитъ псиолвевіе ряда заставокъ 
и многочисленныхъ заглавныхъ буквъ. Въ 
первый разъ, по порученію академіи наукъ, О. 
Евангеліе издано Востоковымъ («О. Еванге¬ 
ліе, съ приложеніемъ греческаго текста еван¬ 
гелій и грамматвчесшіхъ объясненій», СПб., 
1843). Изданіе Ганки (Прага, 1853) въ науч¬ 
номъ отношеніи неудовлетворительно. Есть 
два факсимилироваввыхъ изданія И. Савин¬ 
кова (<0. Евангеліе, хранящееся въ Имп. 
Публ. Библ.», 1-ѳ пзд. СПб., 1833; 2-ое СПб., 
1889) . О языкѣ О. Евангелія писали: Восто- 
Еовъ (въ пзд. 1843; переиеч. въ книгѣ <Фило 
логич. наблюденія» Востокова, СПб., івбб); 
И. И. Срезвевскій, «Древн. славянск. памят¬ 
ники новаго письма»' (СПб., 18Н8); М. М. 
Козловскій, «Изслѣдованіе о языкѣ О. Еван¬ 
гелія» (въ «Изслѣдов. по русс, яз.», пзд. акад. 
наукъ, т. I, СПб. 1895, и отд. СПб., 1886). 
А. А. Шахматовъ и В. Н. Щепкинъ (допол¬ 
ненія по языку О- Евангелія къ «Граи, старо¬ 
славянскаго яз.» Лескина, пер. съ нѣм., М. 
1890) . О «Миніатюрахъ О. Евангелія» см. 
ст. К. Герца въ «Лѣтописяхъ рус. литерату¬ 
ры» 1860, т. ІГІ. Л. Ляшенко, 
Остроіныслснскій (Евфимій Андрее¬ 

вичъ) — писатель (І803—87); по окончаніи 
курса въ кіевской духовной академіи состо¬ 
ялъ преподавателемъ орловской духовной се¬ 
минаріи, затѣмъ былъ каѳедральнымъ про¬ 
тоіереемъ. Помѣстилъ въ «Странникѣ»: «Архи¬ 
мандритъ Макарій, алтайскій миссіонеръ» 
(1860, КП. 1 и 8), «Воспоминаніе о высоко- 
прѳосвяпіѳнномъ Филаретѣ, митрополитѣ кіев¬ 
скомъ и галпцкомъ» (1862, КН. 1), «Обозрѣніе 
псточниковъ н средствъ къ улучшенію быта 

сельскаго духовенства» (1863, іш. 9), «О сред- 
отва.хъ къ прпзрѣнію бѣдныхъ духовнаго зва¬ 
нія» (1864, КП. 4), О средствахъ къ воспита¬ 
нію дѣтей духовнаго п крестьянскаго званія» 
(1864, КН. 2 и 3), «Объ образованіи сельскаго 
простонародія» (1861, кн. 10 и 1863, кн. 3) и 
МН. др. Отдѣльно издалъ: «Слона къ воспитан¬ 
никамъ гимназій о свойствахъ пстинпой муд¬ 
рости» (СПб., 1841) п «Молоканская секта» 
(два выпуска, 1881 п 1885; 2-ое изданіе 1-го 
вып., СПб., 1882). Ум. 
Острополь— мст. Волынской губ., Ново- 

градъ-Волынскаго у. ІКителей 6456, дворовъ 
634, церквей православныхъ 2, 2 училища, 
врачъ, ацтека. Красильня, портняжная мастер¬ 
ская, ме-зьнЕца. 
Остророгъ — графскій родъ, герба На- 

леччъ., происходящій изъ "Великой Польши и 
уже въ аШ вѣкѣ писавшійся «Сотез бе Оз- 
110105». Доброгость изъ О. былъ воеводою 
познанск'имъ въ 1226 г. Съ ХІТ до половины 
XVII вѣка одпиъ 0. былъ епископомъ, шестеро 
— воеводамп, одиннадцать — каінтелянамп. 
Николай О. (т 16561 былъ ^)егиментареыъ 
войскъ въ войнѣ противъ казаковъ (1648) іі 
оставилъ запискп («Пуагуизз»). О Янѣ 0. см. 
нпже. Родъ 0. внесенъ въ род. книги дворянъ 
Царства Польскаго. В. В. 
Остророгъ (Янъ Озііогок, ф 1501)— 

замѣчательный польскій государственный че¬ 
ловѣкъ и писатель. Учился въ эрфуртскомъ 
унив. и получилъ степень «доктора обоихъ 
правъ». Исполнялъ разныя дипло.матпч. пору¬ 
ченія, былъ сенаторомъ, каштеляномъ мендзи- 
жецкииъ, потомъ познанскимъ, старостою ве- 
ликопольскпмъ, воеводою познанскимъ. Славу 
0. составляетъ его «Мопіітѳпшт рго сотііііз 
еевегаІіЬиз гедні зііі) геее Сазішіго рго 
іеірвЫісае огбінаііопе сондезіит» (Памят¬ 
никъ о «наиравѣ» Рѣчи Посполптной). 0. жилъ 
въ такое время, когда въ глубинѣ польскаго 
общества шла сильная принципіальная вра¬ 
жда: противъ восторжествовавшей при Ягайлѣ 
теократіічески-можновладской партіи высту¬ 
пило вовоѳ поколѣніе, воспитавшееся въ ду.хѣ 
гуманистическихъ взглядовъ и желавшее объ¬ 
единить, для культурныхъ цѣлей, подъ эгидою 
сильной королевской власти, всѣ народныя 
силы. Къ этому новому поколѣнію принадле¬ 
жалъ п 0., въ своемъ меморіалѣ сейму 1477 г. 
начертавшій программу дѣятельности новой 
партіи. Основное положеніе «Памятника» — 
что король польскій «никому не подчиненъ п 
никого, кромѣ Бога, не признаетъ выше себя». 
0. проводитъ рѣзкую границу между полити¬ 
кой п религіей п требуетъ, чтобы король 
сбросилъ съ себя всякую тѣнь зависпмости. 
въ дѣлахъ государственныхъ, отъ папской вла¬ 
сти. Замѣщеніе епископскихъ ісаеедръ должно 
быть въ рукахъ государя; сановники ц^квп 
обязаны абсолютной ему покорностью. Госу¬ 
дарство можетъ требовать въ церковной ор¬ 
ганизаціи перемѣнъ, отвѣчающихъ его инте¬ 
ресамъ; оно можетъ не только понуждать 
духовенство къ несенію общественныхъ по¬ 
винностей, но и запретить взиманіе платы за 
требы, освободить подданныхъ отъ платежа 
десятинъ, настаивать на надлежащемъ образо¬ 
ваніи ду.човѳвства, ограничить число всту- 
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пающнхъ въ духовное званіе, домогаться отъ 
епископовъ хорошаго управленія епархіями и 
наблюденія за жизнью въ монастыряхъ. Вы¬ 
ступая противникомъ самоволія духовенства, 
О. не затрогиваетъ пановъ: это послѣднее 
противорѣчило-бы его планамъ произвести ре¬ 
форму черезъ сенаторовъ. Администрація дол¬ 
жна вербоваться не по знатности происхожде¬ 
нія, а по заслугамъ и личнымъ достоинствамъ, 
и получать жалованье отъ государства. Власть 
должна опираться на общество, объединенное, 
здорово организованное и развивающееся въ 
народномъ духѣ. О. возставалъ противъ гос¬ 
подства въ управленіи латинскаго языка, а 
въ монастыряхъ и городахъ—нѣмецкаго. О 
времени написанія «Памятника} существу¬ 
ютъ разныя мнѣнія. Яноцкій п Чацкій от¬ 
носятъ его ь'ь 1497 г., Вандтке — къ 1459 г., 
Вегнеръ —къ 1460 г., Каро—къ 1456 г., Павин- 
скій—къ 1457 г., два новѣйшіе изслѣдователя, 
Бобржинскій и Вержбовскій—ія. 1477 г.; эту 
послѣднюю дату слѣдуетъ признать наиболѣе 
вѣроятною. Принять ее, значить отказаться отъ 
мнѣнія, будто О. начерталъ всю будущую про- 
граііму польской политической реформы '2-й 
половины ХТ в. и стоялъ, такпмъ образомъ, 
особо п высоко надъ современнымъ ему поль¬ 
скимъ обществомъ. Изученіе сеймовыхъ кам¬ 
паній 1454—59 и 1460—77 гг. показываетъ, 
что среди польскаго общества обращались всѣ 
тѣ пдеи политической реформы, которыя про¬ 
водятся въ «Памятникѣ» О.; О. принадле¬ 
житъ только честь яркаго выраженіи этнхъ 
пдей. Несомнѣнны въ «Памятникѣ» 0. н слѣ¬ 
ды сильнаго вліянія чужеземныхъ факторовъ: 
гусситства, гуманизма, французской національ¬ 
но-политической литературы. Ср. С. Горскій, 
сВійізшипсІі I Роіовіае ге^із асііопез» (т. 
Х1ЛІ, стр. 99—119); Бентковскій, «Раші^івік 
ІѴагзхаѵѵзкі» (неполный и непсправный пере¬ 
водъ И. Кошіацкаго); Бавдтке, «Моиишепшт 
еіс.» (1881, безъ означенія мѣста и.зданія, съ 
пеі'евЛ; В. Даманскій «Яиъ О.» («Первые 15 
лѣтъ Слав. Влаготвор. Общ.»); Каро, «НеЬег 
еіпе КеГогшаІіопззсІігіГі без ХТ Л.» (съ тек¬ 
стомъ); Павинскій, «Л. ОзЮгоеа ѣіигоі» (1884, 
съ текст, и переводомъ); Бобржинскій, «Л. 
Озігого?» (1884); Вержбовскій, «Л. Озігогода 
Раші^шік» (1891, съ текстомъ). Вержбовскій 
издал ь новый текстъ, довольно отличный отъ 
доселѣ извѣстнаго, который считаетъ—позднѣй¬ 
шей (1528—1532) фальсификаціей польскаго 
протестанта. Н. Ястребовъ. 
Остроуінов'ь (Алексѣй Алексавдровичь) 

—проф. терапевтической госпитальной клинп- 
ісп моек, унив.; образованіе получилъ въ томъ 
же унив., гдѣ за диссертацію «О происхожде¬ 
ніи перваго тона сердца» (М., 1873) удостоенъ 
степени доктора медицины; въ 1879 г. назна¬ 
ченъ доцентомъ, а въ 1880 г. проф. терапевт, 
ішивики (въ моек, унив.).' Напечаталъ; «Тим- 
паническій звукъ легкихъ» («Моек. Врачебный 
Вѣстникъ»,. 1874—75), «Инервація потоотдѣ¬ 
лительныхъ железъ» (іЬ., 1876), «Случай рака 
желудка» («Протоколы фнз.-мѳд. общества», 
1877), «О двухъ случаяхъ цишіоза печени 
вслѣдствіе задержанія желчи» («Проток, моек, 
мед. общества», 1879), «О происхоаіденіи отека 
подъ вліяніемъ нервовъ» (іЬ., І879, № 7), «Слу¬ 

чай трудной діагностики Брайтовой болѣзни» 
(іЬ., 1881), «О лѣченіи катарра желудка» (іЬ., 
1882), «Острое заболѣваніе почекъ, при одно¬ 
временномъ увеличеніи сердца и утолщеніи 
артеріальныхъ стѣноьъ» (іЬ., 1884) и др. 
Осі'ііоуінов'ь (Алексѣй Александровичъ) 

—зоологъ, сынъ свящеиннь-а, род. въ Сим¬ 
бирскѣ въ 1858 г., получилъ тамъ первона¬ 
чальное образованіе, съ 1874 по 1878 г. учплся 
въ симбирской гимназіи; въ 1878 г. поступилъ 
въ казанскій увив., въ которомъ окончилъ 
мрсъ въ 1882 г. и былъ оставленъ прн унив. 
Еще студентомъ экскурсировалъ въ Уфимской 
и Вятской губ., въ 1882 г. сдѣлалъ экскурсію 
на Кавказъ, въ 1883 г. былъ прикомандиро¬ 
вавъ къ новороссійскому уввверситету, ра¬ 
боталъ на севастопольской зоологической 
станціи, въ 1884 г. сдалъ экзамены на сте¬ 
пень магистра зоологіи, въ 1885 г. сдѣлалъ 
экскурсію по южн. берегу Крыма и Черно¬ 
морскому побережью Кавказа; въ томъ же 
году отправился заграаицу, гдѣ работалъ на 
неаполитанской зоологичечкой станціи; воз¬ 
вратившись въ 1886 г. въ Казань, сталъ при¬ 
ватъ-доцентомъ по сравнительной гистологіи, 
въ 1887 г. защитилъ магистерскую диссерта¬ 
цію «Опытъ изслѣдованіи мшанокъ Севасто¬ 
польской бухты въ систематическомъ п мор¬ 
фологическомъ отношеніяхъ» (Казань, 1886); 
лѣтомъ того же года сдѣлалъ поѣздку по Ман- 
гпшлакъ, затѣмъ читалъ лекціи по гистологіи 
и по ЗООЛОГІИ позвоночныхъ. Докторская дис¬ 
сертація его: «Къ исторіи развитія ящерицъ» 
(«Труды Общ. Естествопспытателей при Ка¬ 
занскомъ Унив.», 1888). Нынѣ (1897) со¬ 
стоитъ завѣдующи.чъ севастопольской зоологп- 
ческой станціей. Въ послѣдніе годы О.произвелъ 
рядъ важныхъ изслѣдованій надъ фауною Чер¬ 
наго моря, Азовскаго, Мраморнаго, также надъ 
фауною черноморскихъ лпмановъ. Кромѣ упо¬ 
мянутыхъ диссертацій 0. напечаталъ, въ рус¬ 
скихъ в ипостраввы.хъ изданіяхъ, рядъ статей 
и замѣтокъ по эмбріологіи, анатоміи, зоогео¬ 
графіи и систематикѣ различныхъ группъ жи¬ 
вотныхъ (позвоночныхъ, мшанокъ, моллюсковъ, 
червей, насѣкомыхъ, кишечнополостныхъ я 
др.). По фаунѣ нашпхъ южн. морей О. напе¬ 
чаталъ рядъ работъ: «Предварительный отчетъ 
объ участіи въ Черноморской глубомѣрной 
экспедиціи 1891 г.» («Записки Новоросс. Общ. 
Ест.», т. 16), «Отчетъ объ участіи въ науч¬ 
ной поѣзкѣ по Азовскому морю на транспортѣ 
«Казбеісъ» («Зап. Акд. Наукъ», ЬХІХ, № 6. 
1892), «Поѣздка на Босфор, совершенная по 
порученію Имп. Акд. Науьъ» (тамъ же, ЬХХІІ, 
1893, № 8), «Саіаіоепе без МоI1|ц^це8 бе Іа 
МегНоіге еі б’Аи\ѵ»(«^ооІ. Авзеівег», 1893), 
«Зирріёшепі аи Саіаіоеііе без МоТ1из^ие8 бе 
Іа Мег Ноіге ѳі б’Азоиг» (тамъ же, 1894), 
«Оіе ѴегіЬеііипё бег Моііизкеп ѵош Азоѵѵ’зсЬеп 
Меегѳ Ьіз АгсЬірѳіакиз» (тамъ же), «Научные 
результаты экспедиціи Атмавая» («Извѣстія 
Ими. Акд. Наукъ», т. IV и Т, 1896), «Отчетъ 
о драгнровкахъ в планктонныхъ уловахъ экспе¬ 
диціи «Селяника» («Извѣстія Акд. Наукъ», 
т. V); «Опредѣлитель рыбъ Чернаго и Азой¬ 
скаго морей» («Вѣстникъ Промышленвостп», 
№ 7, 8 и 9, 1896), «О гидробіологическихъ 
изслѣдованіяхъ въ устьяхъ южнорусскихъ 
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рѣкъ въ 1896 г.> («Извѣстія Академіи Наукъ», 
1897, т. ТІ, 4). 
Остроумовъ (Михаилъ Андреевичъ)— 

писатель. Сынъ священника, род. въ 1847 г. 
Учился на истомко-филологическомъ факуль¬ 
тетѣ СПб. уннв. Но окончаніи курса моек. дух. 
акд., преиодавалъ въ тамбовской дух. семина¬ 
ріи церковную исторію, ученіе о русскомъ 
расколѣ и логику. Въ качествѣ члена совѣта 
тамбовскаго Богородпчноказанскаго миссіо¬ 
нерскаго братства, онъ представилъ рефератъ 
«О полемическихъ собесѣдованіяхъ съ отсту¬ 
пившими отъ православной вѣры» (иапеч. въ 
«Тамбовской Епарх. Вѣдом.» за 1876 г). Пе¬ 
рейдя в ь^пѳанскую духовную семинарію (Мо¬ 
сковской губ.) преподавателемъ психологіи, 
обзора философскихъ ученій п педагогпкп, 
онъ руководилъ воскресною школою при семп- 
нарін, былъ помощникомъ инспектора н на¬ 
писалъ «Обзоръ философскихъ ученій» (вто¬ 
рое изд., Москва, 1879—80). Въ 1881 г. сдѣ¬ 
лался наблюдателемъ по хозяйственпой частп 
за начальными училищами въ Козловскомъ 
у. (Тамбовской губ.), по найму отъ Козлов¬ 
скаго земства, а въ 1882 г. перемѣщенъ на 
должность инспектора народныхъ училищт, 
Козловскаго у. Здѣсь 0. положилъ начало той 
организаціи начальныхъ училищъ, которая, бу¬ 
дучи развиваема послѣдующими инспекторами, 
его родными братьями, Алексѣемъ (теперь ди¬ 
ректоръ народи, училищъ въ Донской области) 
п Андреемъ (теперь директоръ учительской 
семинаріи въ Пензѣ), привела народное об¬ 
разованіе въ Козловскомъ у. въ нынѣшнее цвѣ¬ 
тущее состояніе. Съ 1884 г. занпмаль каеедру 
исторіи философіи въ московской дух. акд. 
Защитивъ диссертацію на степень магистра 
богословія («Исторія философіи въ отношеніи 
къ откровенію», Харьковъ 1886), онъ былъ 
назначенъ профессоромъ харьковскаго уни¬ 
верситета по каѳедрѣ церковнаго права. По¬ 
лучилъ степень доктора церковнаго права за 
сочиненіе; «Введеніе въ православное цер¬ 
ковное право» (т. 1, Харьковъ, 1893; исторія 
греческихъ источниковъ церковнаго права, 
начало большого курса). Написалъ еще: «б 
необходимости преподаванія философіи пра¬ 
ва въ духовныхъ академіяхъ» («Правосл. 
Обозрѣніе», 1880), «Значеніе Сократа въ 
исторіи древней философіи» («Вѣра и Ра¬ 
зумъ», 1884); «О религіозныхъ вѣрованіяхъ 
первобытныхъ народовъ»(«й1иссіонеръ», 1879), 
«О Ѳалесѣ» («Вѣра н Разумъ», 1887), «Графъ 
Л. П. Толстой» (разборъ его «Исповѣди» съ точ¬ 
ки зрѣнія христіанскаго теизма, Харьк.,1887), 
«О физіологическомъ методѣ въ психологіи» 
(Харьковъ, 1888). 
Остроумовъ (Нпколай Петровичъ)—пи¬ 

сатель; окончилъ курсъ въ казанской духовной 
академія въ 1870 г.; преподавалъ въ акд. про- 
тнвомусульманскіе предметы и татарскій яз.; 
въ 1877 г. былъ назначенъ инспекторомъ на¬ 
родныхъ училищъ Туркестанскаго края, въ 
1879 г.—директоромъ туркестанской учитель¬ 
ской семинаріи, а съ 1Ь83 г. состоитъ дирек¬ 
торомъ ташкентской мужской гимназіи. Глав¬ 
нѣйшія изъ многочисленныхъ соч. О. по тюрк¬ 
скимъ яз., исламу, этнографіи туземнаго на¬ 
селенія Туркестана: «Критическій разборъ 

ну.хамедданскаго ученія о пророкахъ» (Ка¬ 
зань, 1874), «Первый опытъ словаря народ¬ 
наго татарскаго яз. по выговору к'рещеныхъ 
татаръ Казанской губ.» СКазань, 187^, «Сар- 
ты» (1890—96), «Аравія и Коранъ» («Правосл. 
Собесѣдникъ», 1896). Съ 1883 г. 0. состоитъ 
редакторомъ туркестанской туземной газеты. 
Въ 1886—86 г., при помощи туземца Саттара- 
ана, О. перевелъ Евангеліе на языкъ сартовъ; 
перевода этотъ напеч. въ Лейпцигѣ въ 1891 г. 
ОстФршслаііділ сОзіГгіезІавй) — часть 

прусской пров. Ганноверъ; земледѣліе, ското¬ 
водство, рыболовство; промышленность мало 
развита. 0. прежде распадалась на множество 
владѣній, съ 1654 г. была самостоятельнымъ 
княжествомъ; въ 1527 г. здѣсь введена рефор¬ 
мація; въ 1744 г. О. присоединена къ Пруссін, 
вѣнскимъ конгрессомъ 1815 г. отдана Ганно¬ 
веру и вмѣстѣ съ нимъ въ 1866 г. вновь во¬ 
шла въ составъ Пруссін. Ср. Агепйз, «О. ипй 
Леѵег» (1820); ЕгіесНавеІег, «Озіі'гіез. бгкив- 
йепЬисЬ» (1881); КІорр, «безсЬ. О’з» (1858); 
Егаиг, «О пай йіе Піейегіапйе, 1567—73» 
(1895); Пе Ѵгіез, и. Б’оскев, «О. Ьапй. и. 
Ѵоік ів ѵѵогі ивй ВіЫ.» (1881). 
Остъ (ѵав Оозі)—фамилія двухъ фламанд¬ 

скихъ живописцевъ. 1) Якобъ втъ-0. Стар- 
гиій (1600—71), ученикъ своего брата, Франса 
ванъ-О., изучавшій произведенія Анн. Кар¬ 
раччи въ Италіи, а также произведенія Ру¬ 
бенса и А. ванъ-Дейка. Писалъ историческія 
картины, препмущественио большого размѣра. 
Композиція у него проста, но обдуманна, 
перспектива соблюдена превосходно, коло¬ 
ритъ ясенъ п силенъ. Большинство работъ 
этого художника находится въ Брюгге, гдѣ 
протекла вся зрѣлая пора его дѣятельиостн. 
Въ другихъ мѣстахъ онѣ встрѣчаются лишь 
рѣдко. Императорскій Эрыптажъ владѣетъ 
двумя его картинами: «Поклоненіе младенцу- 
Хрнсту» и «Отрокъ Давидъ съ головою Го¬ 
ліаѳа». 2) Якобъ ванъ-О. Младшій (1637— 
—1713), сынь н ученикъ предыдущаго довер¬ 
шившій свое образованіе въ Римѣ и Парижѣ. 
Поселившись въ Лиллѣ, писалъ историческія 
картины и портреты въ манерѣ, напоминаю¬ 
щей жпвоппсь его отца. А. О—въ. 
Ость—отростокъ иа покровныхъ чешуй¬ 

кахъ въ цвѣтахъ злаковъ. 
Остшіги—угро-финское племя, живущее 

по Обн, Иртышу и нхъ притокамъ (Кондѣ, 
Васюгану и др.), въ Тобольской губ. н въ На- 
рымскомъ окр. Томской ^б. Раздѣляется на 
три группы: сѣверныхъ б.—въ Березовскомъ 
округѣ, восточныхъ—въ Сургутскомъ и въ На- 
рымскомъ (по р. Васюгану) н юго-зап. пли 
пртышскнхъ—въ сѣверной части Тобольскаго 
округа, по берегамъ ббп, Иртыша, Ковды и 
т. д. Названіе О. придается также такъ наз. 
енисейскимъ О., живущимъ въ Томской губ., 
на лѣв. бер. Енисея и верхней Кети, но этотъ 
немногочисленный, вымирающій народецъ не 
имѣетъ ничего общаго съ настоящими б. н 
долженъ считаться родственнымъ коттамъ, кой-, 
баламъ и другимъ южво-самоѣдскпмъ, нынѣ 
отатарившимся народностямъ. Къ самоѣдамъ 
же относятся и «нарымскіе О.» илн «О.-са- 
моѣды». Наоборотъ, весьма близки къ О., если 
не тожественны съ ними, вогулы (см. VI, 
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704). Какъ тЬ, такъ и другіе говорятъ на почти 
одинаковыхъ языкахъ и называютъ себя оди¬ 
наково мансъ НІИ маньсь. 0. называютъ себя, 
впрочемъ, больше по рѣкамъ, иапр. Коікіі- 
кЬоііі = сдюдп Конды», Асъ-яхъ = «народъ 
Оби>. Изъ послѣдняго нненЕ производятъ и 
названіе «остякъ>, хотя другіе объясняли его 
изъ татарскаго <уштякъ>=варваръ. Самоѣды 
называютъ 0. яран, яргаи (слово, подходя¬ 
щее къ иртышско-остяцкому /фо—«чужой»), 
съ которымъ, можетъ быть, въ связи я на¬ 
званіе «югра», придававшееся русскими, въ 
древнія времена, прнуральскимъ вогуламъ. 
Эти югры или. угры ЖИЛЕ нѣкогда, несомнѣн¬ 
но, гораздо далѣе на западъ, и многія хоро- 
графическія названія (особенно рѣкъ) въ 
средней Россіи объясняются скорѣе угор- 
СКЯМЕ корнями, чѣмъ финскими; вѣтвью ихъ 
были я тѣ «угры», которые ушлп тысячу 
лѣтъ тому назадъ на Дунай и далн начало 
венгерцамъ или мадьярамъ (языкъ которыхъ 
болѣе сходенъ съ остяцкимъ, чѣмъ съ какимъ- 
либо другимъ). Тѣснимые русскими, югры по¬ 
степенно отступали къ Уралу; въ Сибири 
они рано вынуждены были вступить въ борь¬ 
бу съ самоѣдами, а потомъ подпали подъ 
власть татаръ. Въ XVI в., при завоеваніи Си¬ 
бири, 0. оказывали упорное сопротивленіе 
русскимъ, которые разрушили у нихъ іі го¬ 
родокъ. Теперь 0. живутъ разбросанными, не¬ 
большими деревнями (юрты), и общее число 
ихъ не достигаетъ и 25 тыс. Иртышскихъ 0. 
было въ 1887 г. 2508 душъ, сургутскихъ насчи¬ 
тывается около 6000, сѣверныхъ всего больше 
—тысячъ около 15. По своему складу О. 
средняго, даже ниже средняго роста (156— 
160 стм.), съ черными или каштановыми (рѣд¬ 
ко бѣлокурыми), обыкновенно прямыми, длин¬ 
ными волосами (которые носятся иля распу¬ 
щенными, или заплетенными), темными глазами, 
жидкой бородкой, смуглымъ цвѣтомъ кожи, 
плосковатымъ лицомъ, нѣсколько выдающи¬ 
мися скулами, толстоватыми губами и корот¬ 
кимъ, вдавленнымъ при корнѣ, широкимъ и 
вздернутымъ на концѣ носомъ. Вообще типъ 
нѣсколько напоминаетъ монгольскій, по глаза 
правильно прорѣзаны п черепъ чаще узкій іі 
длинный (долихо- или субдолихоцефальный). 
Все это придаетъ 0. особый отпечатокъ, и 
нѣкоторые склонны видѣть въ яихъ остатки 
особой древней расы, населявшей нѣкогда п 
часть Европы. Женщины небольшого роста в 
въ ббльшей степени мовголообразвы, чѣмъ 
мужчины; оиѣ еще сохранили отчасти націо¬ 
нальный костюмъ — рубашку изъ крапивнаго 
холста, вышитую разноцвѣтною шерстью, 
цвѣтной корсажъ и суконный кафтанъ, укра¬ 
шенный металлическими блнхам'и, монета¬ 
ми, бусами и т. д., кторыя носятся также 
на лбу, шеѣ и груди. Мужчины ббльшей частью 
усвоили себѣ русскій костюмъ, а зимою 
пользуются самоѣдскимъ. Сѣверные и восточ¬ 
ные О. ведутъ отчасти бродячую жизнь и жи¬ 
вутъ лѣтомъ въ покрытыхъ корою шалашахъ 
(чумахъ), а зимою—въ землянкахъ или пло¬ 
хихъ деревянныхъ цзбахъ' южные (въ То¬ 
больскомъ и южной части Березовскаго окр.) 
живутъ болѣе осѣдло, въ обыкновенныхъ из¬ 
бахъ, и только мужчины лѣтомъ перебираются 
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для рыбной ловли на берега рѣкъ, гдѣ имѣютъ 
кое-какъ сколоченные балаганы. Рыболовство 
составляетъ главное занятіе 0., какъ непо¬ 
средственно, такъ и путемъ отдачи въ аренду 
русскимъ рыболовныхъ участковъ по берегамъ 
рѣкъ или поступленіи въ работники къ болѣе 
богатымъ рыболовамъ. Зимою они промышля¬ 
ютъ охотой (на соболя, бѣлокъ, выдръ, лосей), 
осенью собираютъ кедровые орѣ.хи, держатъ 
также въ небольшомъ числѣ коровъ и лоша¬ 
дей, во лишь немногіе (на юіѣ) занимаются 
земледѣліемъ. Народъ вообще довольно бѣдный, 
непредпріимчивый, простой, честный, добро¬ 
душный, вслѣдствіе чего эксплуатируется рус¬ 
скими крестьянами, у которыхъ О. находятся 
обыкновенно въ яеоилатвоиъ долгу. Особенно 
сильн.) вредитъ 0. водка; н вездѣ, гдѣ они 
живутъ въ болѣе близкомъ я частомъ общевіи 
съ русскими п зырянскими торговцами, среди 
нихъ развито пьянство, сифилисъ, они бѣднѣ¬ 
ютъ и вымираютъ, и территорія ихъ все бо¬ 
лѣе колонизуется русскими. 0. считаются 
христіанами, носятъ кресты и имѣютъ обра¬ 
за, по сохранили еще и прежнія, языческія 
вѣрованія, въ смѣшеніи съ хріістіавскимп. 
Высшее божество называется «Туримъ» иля 
«Турумъ»—Вогъ, властитель міра; помощни¬ 
комъ его въ сношеніяхъ съ людьми является 
его сынъ «Пайра.хта» (Мир-сусне-хумъ» вогу¬ 
ловъ); затѣмъ слѣдуетъ рядъ подчиненныхъ 
духовъ, преимущественно злыхъ («куль» я 
«менкъ»), но отчасти и добрыхъ («тонхъ»;, 
какая-то богиня огня и войны «Тарнъ», свя¬ 
щенные или почитаемые звѣри я птицы (ма¬ 
монтъ, медвѣдь, лебедь, миеическая птица 
«Тохтинъ Кернсъ» и т. д.). Предметами по¬ 
читанія служатъ идолы, сохраняемые въ труд¬ 
но доступныхъ, лѣсныхъ мѣстахъ, вмѣстѣ съ 
приносимыми имъ жертвами (серебромъ, шкур¬ 
ками я т. д.), и небольшіе идольч^я (изобра¬ 
женія птицъ я ир.), которые держатся въ 
домахъ (въ сундукахъ) иля въ амбарчякахъ 
при нихъ. Посредниками въ сношенія съ бо¬ 
жествами являются шаманы, къ которымъ 
обращаются въ случаѣ болѣзни и доугихъ 
важныхъ обстоятельствахъ; у южныхъ 0. они, 
впрочемъ, почти уже вывелись. Въ похорон¬ 
ныхъ обрядахъ южныхъ 0. осталось уже мало 
языческаго, во у болѣе сѣверныхъ сохранил¬ 
ся еще обычай хоронить въ лодкѣ, воздвигать 
надъ могилой деревянный срубъ я класть въ 
него разныя, нужныя для путешествія на 
тотъ свѣтъ, вещн. Свадебные обычаи пред¬ 
ставляютъ большую или меньшую смѣсь хри¬ 
стіанскаго съ языческимъ. Русскіе почти ни¬ 
когда не женятся иа остячкахъ, но О. беретъ 
себѣ иногда въ жены русскихъ, и тогда по¬ 
томство обыкновенно руссифицируется. На¬ 
родная поэзія у 0. мало развита; есть, одна¬ 
ко, остатки героическаго эпоса (изображаю¬ 
щаго борьбу остяцкихъ богатырей съ самоѣд- 
скпмв). Любопытныя данныя объ 0. были за- 
ппсаны еще въ началѣ XVIII в., Гр. Новиц¬ 
кимъ; языкъ ихъ н, отчасти, бытъ былъ пред¬ 
метомъ изученія, въ 40-хъ годахъ, извѣстнаго 
финскаго ученаго Кастрена, позже Альквиста 
и нѣкоторыхъ венгерскихъ ученыхъ; ихъ типъ 
(пропорціи тѣла, форма черепа) составлялъ 
предметъ изслѣдованій итальянца Соммье, от- 
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части Чугунова и др. Въ новѣйшее время О. 
занимались итальянецъ Гондаттн (преимуще¬ 
ственно вогулами), Иаткановъ (языкомъ, на¬ 
родной словесностью п бытомъ иртышскихъ 
О.) и проф. Якобій (вопросомъ о вымира¬ 
ніи О.)- Д- Я. 
Осуга; 1) р. Тверской губ., прав. прнт. 

Тверды, берета, начало на границѣ уу. Осташ¬ 
ковскаго и Новототжскаго. Длина 135 в., ши¬ 
рина до 20 саж. О. течетъ сначала по лѣси¬ 
стой мѣстности, въ нижнемъ же теченіи— 
среди густонаселенныхъ мѣстъ. Значительный 
сплавъ лѣса. 25 плотинъ, изъ нихъ 20 для 
мельницъ и 5 заводскихъ. Главнѣйшій при¬ 
токъ Повѣдь. 2) Р. Тверской и Смоленской 
губ., лѣв. прнт. Вазузы. Длина около 100 в., 
ширина 5—14 саж.; значительный сплавъ лѣса. 
Осука (Озипа)—гор. въ Испаніи, въ Ан¬ 

далузіи. іПЗТб жит. Готическая церковь (1531), 
15 монастырей, коллегія (съ 1549 по 1824 г. 
университетъ), большой замокъ герцоговъ О. 
Изготовленіе шелковыхъ и полотняныхъ тка¬ 
ней, торговля о.швками, виномъ, фруктами. При 
римлянахъ здѣсь былъ г. Урзо (Оеіша ПгЬа- 
погиш), гдѣ былъ убитъ Кн. Сципіонъ въ 212 
г. до Р. Хр. въ сраженіи съ карѳагенянами. 
Осупа (Педро Телецъ, донъ Озипа, гер¬ 

цогъ)—испанскій госуд. дѣятель (1579—І624); 
былъ вице-королемъ сначала въ Сициліи, по¬ 
томъ въ Неаполѣ; и танъ, и тутъ поддержи¬ 
валъ королевскую власть противъ дворянства 
н духовенства. Намѣреніе испанскаго двора 
ввести въ Неаполѣ, инквизицію встрѣтило со¬ 
противленіе со стороны О., что еще больше 
возстановило противъ него духовенство. Нови- 
дииому, независимо отъ двора, но въ соуча¬ 
стіи съ намѣстникомъ въ Миланѣ и испан¬ 
скимъ посломъ въ Венеціи, О. затѣялъ заго¬ 
воръ противъ этой республики, который былъ 
подавленъ въ самомъ началѣ. Когда ему, вслѣд¬ 
ствіе этого, стала угрожать отставка, онъ поста¬ 
рался создать себѣ независимое положеніе въ 
Неаполѣ, усиливая свои боевыя средства, 
привлекая къ себѣ народное расположеніе и 
разсчитывая на французскую помощь. Эта на¬ 
дежда рушилась, когда прибылъ въ Неаполь 
новый вице-король Неаполя, кардиналъ Бор- 
джіа. О. вернулся въ Испанію, а по восшествіи 
на престолъ Филиппа IV былъ подвергнутъ 
суду н ф въ заключеніи. Ср. Кегпанбег-Виго, 
«ЕІ цган би^ие йе О. у зп шагіпа>(Мадр., 1885). 
Осушг-піс почвы —производится для 

цѣлей земледѣльческихъ, санитарныхъ или стро¬ 
ительныхъ. Почва, постоянно ироинтанная 
водою, не допускающею свѣжаго воздуха къ 
корнямъ растеній, производитъ лишь трост¬ 
никъ, осоку п другія водяныя растенія, и 
большой избытокъ влаги, ие имѣющей стока, 
превращаетъ поверхность земли въ болото. Въ 
такихъ случаяхъ почва должна быть освобож¬ 
дена искусственнымъ О. отъ избытка влаги, для 
улучшенія ея производительности. Задача О. 
земли въ санитарномъ отношеніи заключается 
въ предотвращеніи застоевъ воды на поверх¬ 
ности, способствующихъ гніенію органиче¬ 
скихъ остатковъ и зараженію воздуха, что 
служитъ причиною развитія различныхъ болѣз¬ 
ней. Этой же цѣли служитъ отведеніе сырости 
отъ фундаментовъ и стѣнъ жилыхъ строеній. 

Но, кромѣ того, вода во многихъ случаяхъ 
является врагомъ для основаній сооруженій, 
размывая рыхлыя породы грунта, выщелачи¬ 
вая растворы н производя пучины въ грунтѣ 
п даже разрушеніе камней вслѣдствіе увели¬ 
ченія въ объемѣ при замерзаніи воды, забрав¬ 
шейся въ поры и щели. Поэтому О. основа¬ 
ній сооруженій весьма часто имѣетъ суще¬ 
ственное значеніе для обезпеченія ихъ устой¬ 
чивости. Въ зависп.мостн отъ причинъ застоя 
воды и скопленія излишнихъ ея количествъ 
и отъ рода задачи, преслѣдуемой О., гидро¬ 
техническія работы прн этомъ бываютъ на¬ 
правлены пли къ радикальному удаленію в 
спуску накопившейся влаги съ цѣлью обна¬ 
женія затопленнаго пространства, или лее къ 
регулированію стока, для достиасенія правиль¬ 
наго обмѣна влаги, въ интересахъ культуры и 
оздоровленія мѣстности. При О. основаній 
сооруженій приходится разрѣшать первую 
изъ указанныхъ задачъ, при чемъ принима¬ 
ются также мѣры, препятсгвующія дальнѣй¬ 
шему притоку воды къ тому мѣсту, гдѣ опа 
можетъ дѣйствовать разрушительно. При зем¬ 
ледѣльческихъ же осушительныхъ работахъ 
обѣ эти задачи обыкновенно сливаются, т. е. 
вмѣстѣ съ уменьшеніемъ количества влаги, по- 
крываюіцей мѣстность плн пропитывающей поч¬ 
ву, необходимо бываетъ создать условія для 
равномѣрнаго, соотвѣтственно потреб ностямъ 
воздѣлываемыхъ растеній, удаленія воды, ско¬ 
пляющейся изъ атмосферы или щитеі.ающей 
изъ вышележащихъ мѣстностей. Простѣйшая, 
хотя иногда и наиболѣе трудная, задача по 
количеству работъ представляется при необ¬ 
ходимости осушить озеро или котловинное бо¬ 
лото, т. е. скопленіе воды въ естественной 
впадинѣ, не имѣющей стока. Для этого боло¬ 
та перерѣзываются системою открытыхъ ка¬ 
навъ, въ которыхъ скопляется вода,' и отъ 
самой пониженной канавы спускаютъ поду 
въ ближайшую лощину, прорѣзавъ глубокою 
выемкою возвышенность, окружающую котло¬ 
вину. Если же этого нельзя сдѣлать, то воду, 
собранную канавами, отводятъ въ самую пони¬ 
женную мѣстность котловины, гдѣ образуется 
прудъ, откуда воду выкачиваютъ помощью ма¬ 
шинъ. Иногда подъ непроницаемымъ слоемъ, об¬ 
разующимъ дно такого пруда, можетъ залегать 
на небольшой глубинѣ другой слой, способ¬ 
ный поглощать воду. Въ этихъ случаяхъ вы¬ 
рываютъ такъ наз. поглощающіе колодцы до 
проницаемаго слоя, куда вода и просачивает¬ 
ся. Если болото должно быть уничтожено ис¬ 
ключительно для санитарныхъ цѣлей, то въ 
случаѣ трудности полнаго спуска воды можно 
отказаться отъ О. его, а для устраненія за¬ 
стоя воды выкопать въ болотѣ прудъ, куда 
будетъ скопляться вода, и пронести къ нему 
воду изъ какой нибудь рѣки, чтобы вода въ 
прудѣ постоянно возобновлялась. Если при¬ 
томъ проточная вода влечетъ значительное 
количество наносовъ, то помощью осажденія 
этихъ наносовъ молено постепенно возвысить 
почву болота п такимъ образомъ сонеі шенно 
его уничтожить (кольматажъ). Озера, имѣющія 
низменные берега, выступая изъ нихъ при 
высокихъ паводкахъ, затопляютъ окрестныя 
пространства п постепенно ихъ заболачпна- 
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ютъ. Для О. такихъ мѣстъ необходимо пони¬ 
зить уровень воды въ озерѣ устройствомъ по¬ 
глощающихъ колодцевъ, или посредствомъ про¬ 
коповъ спустить верхніе слои озера, а иногда 
и всю воду въ другія нижележащія озера или 
въ ближайшія рѣки и лощины. Древнѣйшій 
примѣръ подобнаго рода предпріятій мы ви¬ 
димъ въ сохранившихся до нашего времени 
остаткахъ водоотводовъ для О. озера Копа- 
исъ въ Беотіи. Подземные водоотводные кана¬ 
лы образовали искусственную систему, черезъ 
которую высокія воды озера спускались сквозь 
толщу его береговъ въ сосѣднія долины. Со¬ 
оруженіе этихъ спусковыхъ каналовъ припи¬ 
сываютъ древнѣйшимъ обитателямъ этой стра¬ 
ны, мвнійцамъ, трудами которыхъ окрестно¬ 
сти озера Копаисъ, гдѣ расположенъ былъ го¬ 
родъ Орхомѳнъ, превращены были въ цвѣту¬ 
щую плодородіемъ область. Во времена Але¬ 
ксандра Македонскаго сточные каналы озера 
закунорнлись, и, по порученію царя, халки- 
децъ Кратъ, весьма искусный техникъ, при¬ 
ступилъ къ очисткѣ подземныхъ каналовъ и 
осушилъ значительную часть площади озера. 
Работы эти возобновлены были лишь въ 188В г., 
когда образовавшееся дли этого французское 
общество съ капиталомъ въ 18 милл. франковъ 
приступило къ осушкѣ озера, согласно получен¬ 
ной отъ греческаго правительства концессіи. 
Въ іъ8С г. законченъ былъ первый туннель, 
по которому часть воды спущена въЛнкерій- 
ское озеро. Предпріятіе это въ І8в9 г. пере¬ 
шло въ англійскія руки, и въ настоящее вре¬ 
мя значительная часть воды изъ озера спу- 
ніена, а для регулврованія стока въ осушен¬ 
ной мѣстности по дну озера проведены, по 
разнымъ направленіямъ, водоотводные кана¬ 
лы. Благодаря произведеннымъ осушитель¬ 
нымъ работамъ, по всей окрестности озера за¬ 
мѣтнымъ образо.мъ ослабѣла свирѣпствовавшая 
здѣсь раньше эпидемія лнхорадкп. По псчис- 
леніямъ французскаго инженера Дюранъ-Клея, 
утилизація осушенной площади (около •25иии 
гектаровъ) дастъ около С милліоновъ фр. въ 
годъ дохода. Случается, что озеро естествен¬ 
нымъ путемъ прорываетъ себѣ выходъ чрезъ 
окружающую его во.звышенпость и выливается 
въ другое, нижележащее озеро, какъ было, на¬ 
примѣръ, въ 1818 г. съ озеромъ Сувандо въ 
Финляндіи, прорывшимъ себѣ выходъ въ Ла¬ 
дожское озеро. Морскія болота, образующіяся 
позади дюнъ при моряхъ съ приливами и от¬ 
ливами (напримѣръ, такъ ііаз. моэры во Фран¬ 
ціи близъ бельгійской границы), осушаются про¬ 
веденіемъ системы водосборныхъ канавъ, изъ 
которыхъ скопляющаяся вода отливается при 
помощи машинъ въ главную отводную канаву 
для спуска ея въ море во время отлива. Для 
осушенія морскихъ болотъ, образовавшихся 
вдоль возвышеннаго рѣчными паносами берега 
вслѣдствіе загражденія стока нагорныхъ водъ 
въ море, съ успѣхомъ употребляется кольма- 
тажъ (О. тосканскихъ мареммъ). Морскія 
озера осушаются подобнымъ же образомъ, 
какъ и морскія'болота. Замѣчательный при¬ 
мѣръ подобнаго О. представляетъ Гарлемское 
озеро въ Голландіи. Широкій проливъ, сооб- 
піавшій это озеро съ моремъ, былъ засыпанъ 
и затѣмъ помощью черпатсльныхъ машинъ 

осушена была вся площадь озера, длиною 
около 2п и шириною около 10 км. Въ настоя¬ 
щее время въ Голландіи приводится въ пспол- 
неніе еще болѣе грандіозная задача, состоя¬ 
щая въ О. части морского залива Зейдерзее. 
Рѣчныя болота, происходящія отъ затопленія 
низменныхъ береговъ рѣки весенними водами 
или паводками, при чемъ вслѣдствіе отсут¬ 
ствія сколько нибудь значительнаго склона 
вода застаивается, можно уничтожить устрой¬ 
ствомъ системы канавъ и каналовъ для болѣе 
сі.ораго стока воды въ рѣку. Примѣромъ об- 
ширны.хъ работъ по О. рѣчныхъ болотъ мо¬ 
жетъ служить О. Полѣсья, начатое въ і874 г. 
Мѣстность эта (Пинскія болота) заіаючаетъ 
до 800(» д'ес. земли и обнимаетъ 5 уѣздовъ 
Минской губ., 4—Волынской, 3—Гродненской, 
1—Могилевской и 1—Кіевской. На всемъ 
этомъ пространствѣ, до производства осуши¬ 
тельныхъ работъ, пригодныхъ для поселенія 
сухихъ мѣстъ было не болѣе 2 милл. десятинъ, 
около 3 милліоновъ десятинъ завито было 
мокрыми лѣсами, а остальная площадь, до 
3 милліоновъ десятинъ, представляла непрохо¬ 
димыя на значительномъ протяженіи боло¬ 
та, выдѣлявшія вредныя для здоровья міаз¬ 
мы. Экспедиціею генерала Жилинскаго въ 
этой мѣстности прокопана была цѣлая сѣть 
каналовъ, посредствомъ которыхъ открытъ 
былъ выходъ застоявшимся водамъ въ ручьи 
и рѣки и образованы новые пути для стока 
воды, не вмѣщающейся въ естественныхъ 
руслахъ. Проведеніе капализапіопной сѣти 
магистральныхъ и боковыхъ каналовъ повлекло 
за собою осадку всего болота и уплотненіе 
его почвы. Низменныя мѣстности освободи¬ 
лись отъ постоянной излишней влаги, что за¬ 
мѣтнымъ образомъ отразилось измѣненіемъ 
растительности. На мѣстѣ болотъ поивилнеь 
прекрасные сѣнокосные луга, которые дали 
возможность развиться мѣстному скотовод¬ 
ству. Отъ осушенныхъ, прежде бездоходныхъ 
болотъ казна теперь получаетъ значительныя 
выгоды сдачей земли въ аренду мѣстному 
населенію. Площадь казенныхъ болотъ, давав¬ 
шая до производства О. 1640 руб. дохода, 
послѣ осушительныхъ работъ дала въ 1892 г. 
62916 руб., не считая надѣловъ, отрѣзанныхъ 
изъ этой же земли многочисленной лѣсной 
стражѣ. Съ О. болотъ, ріізъединявшнхъ насе¬ 
ленные пункты, оказалось возможнымъ проло¬ 
жить между селеніями новыя дороги. Мѣст¬ 
ность также замѣтно оздоровилась и привле¬ 
каетъ теперь многихъ поселенцевъ изъ сосѣд¬ 
нихъ окрестностей. Посредствомъ канализаціи 
въ Полѣсьѣ осушено до 2670000 десятинъ 
земли, съ расходомъ на это до 34, мплл. руб. 
Кромѣ Полѣсья разрозненныя О. р’аботы про¬ 
изводились въ Новгородской, Псковской и 
С.-Петербургской губерніяхъ и въ настоящее 
время эта дѣятельность распространена также 
на Олонецкую, Вологодскую в Витскую губер¬ 
ніи. Въ 1894 г. особою экспедиціею присту- 
плено къ осушительнымъ работамъ въ Зап. 
Спбирп, именно въ Барабипской степи, вдоль 
линіи Снбирской жел. дор, гдѣ одвовремевно 
съ общимъ оздоровленіемъ мѣстности имѣется 
въ виду, путемъ О., открыть новыя значитель¬ 
ныя пространства подъ заселеніе п культуру. 
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Поле, освобожденное системою открытыхъ 
водоотводовъ и канавъ отъ поверхііоствыхъ 
застоевъ воды, все еще можетъ страдать из¬ 
быткомъ влаги въ почвѣ, вслѣдствіе слабой 
водопропускной способности грунта, прп чемъ 
эта задержка сырости можетъ быть пагубна 
для растеній. Для достиженія болѣе энерги¬ 
ческой цпркулянін воды въ ближайшихъ къ 
поверхности слояхъ почвы прибѣгаютъ къ 
дренажу (см.). Кромѣ земледѣльческихъ и са¬ 
нитарныхъ нѣлей дренажъ примѣняется также 
для удаленія воды, могущей разстраивать зем¬ 
ляныя сооруженія образованіемъ пучинъ (въ 
насыпяхъ желѣзныхъ дорогъ) или обваловъ п 
сплывовъ (въ откосахъ выемокъ, обдѣланныхъ 
берегахъ рѣкъ и т. д.). При необходимости О. 
мѣстности для производства строптельиыхъ 
работъ, напримѣръ, прп заложеніи основаній 
для каменныхъ опоръ мостовъ, мѣсто работъ 
окружается перемычкою (см.), и вода изъ 
огражденнаго пространства отливается при 
помощи сильныхъ насосовъ. При работахъ на 
большой глубинѣ п въ случаѣ провнцаемаго 
грунта на дно опускается открытый снизу 
желѣзный ящикъ, изъ котораго вода вытѣс¬ 
няется давлепіемъ воздуха, такъ что рабочіе 
могутъ въ ящикѣ работать безпрепятственно 
(см. Кессоны). Л. Т. 
Осиилляріп—см. Водорослв-дро^явкн п 

Лвнгбіевыя. 
Осы. Терминъ О. употребляется въ двухъ 

разныхъ значеніяхъ. Въ болѣе широкомъ смы¬ 
слѣ слова О. называются жалоносныя пере¬ 
пончатокрылыя изъ семейства Ѵезрі'іае (().), 
СгаЬгопЫае (песочныя О.) и Ротрііібае (до¬ 
рожныя О. или помпплпды — см. Песочныя 
О. и Помпнлиды). О. въ тѣсномъ смыслѣ слова 
(Ѵезрійае з. Віріоріега) составляютъ большое 
(около 1000 видовъ)семейство, распространен¬ 
ное во всѣхъ частяхъ свѣта. Наиболѣе харак¬ 
терная особенность ихъ та, что переднія крылья 
въ покоѣ складываются вдвое вдоль. Тѣло 
ихъ обыкновенно почти голое, сяжки обыкно¬ 
венно колѣнчатые, у самцовъ бо.іѣе утолщен¬ 
ные ігь концу Е болѣе длинные, чѣмъ у са¬ 
мокъ; сложные глаза почковидные, глазки яв¬ 
ственные; переднегрудь доходитъ по бокамъ 
до основанія крыльевъ. По своему образу 
жизни 0. распадаются иа общественныхъ и 
одвночныхъ. У первыхъ есть самцы, самки и 
рабочіе (недоразвитыя самки), у вторыхъ ра¬ 
бочихъ нѣтъ. Самцы лишены жала и снабжены 
на концѣ брюшка клещевпднымъ совокупитель¬ 
нымъ аппаратомъ, самі;н и рабочіе имѣютъ 
жало. Одиночныя 0. строятт. гнѣзда изъ глины 
и т. и. веществъ, прикрѣпляя ихъ свободно 
къ различнымъ предметамъ, или же устраива¬ 
ютъ ихъ въ норкахъ вырытыхъ въ глппѣ пли 
пескѣ нлп различныхъ пустотахъ, надстраи¬ 
вая къ нимъ иногда придаточныя части (труб¬ 
ку) изъ минеральныхъ веществъ. Въ такое 
гнѣздо помѣщается запасъ пауковъ или личи¬ 
нокъ различныхъ насѣкомыхъ, которыхъ О. 
парализуютъ ужаленіемъ въ нерѣные узлы; 
такія парализованныя животныя весьма долго 
остаются живыми н служатъ запасомъ свѣ¬ 
жей пнпш для личинки О., выходящей изъ 
яйца, положеннаго въ гнѣздо. Нѣкоторыя оди¬ 
ночныя 0. (изъ подсемейства Мазагіпае) кла¬ 

дутъ яйца въ гнѣзда другихъ перепончато¬ 
крылыхъ. У общественныхъ О. матеріаломъ 
для построекъ гнѣздъ служатъ главнымъ об¬ 
разамъ пзгрызапвыя в смѣшанныя со слюною 
растительныя вещества; частички дерева, ко¬ 
ры, мха и уір. РІзъ разгрызапваго и смѣшан¬ 
наго со слюною дерева или коры онѣ приго¬ 
товляютъ вещество, очень похожее на грубую 
бумагу или картонъ. Нѣкоторыя тропическія 
формы употребляютъ для построенія гнѣздъ 
также миверальпыя вещества (вапр. глину; іі 
навозъ. РІзъ этихъ веществъ общественныя 
О. строятъ шестигранныя пли цилиндрическія 
ячейки, нѣсколько расширенныя обыкновенно 
къ свободному концу, которыя располагаются 
другъ около друга въ одинъ слой, образуя 
простые (не двойные, какъ у пчелъ) соты. 
Соты располагаются горизонтально одинъ надъ 
другимъ, отверстіями ячеекъ внизъ, п прикрѣ¬ 
пляются къ различнымъ предметам!, съ по¬ 
мощью того же бумагообразнаго вещества, 
изъ котораго построенъ п самый сотъ. Гнѣзда 
могутъ быть открытыя, т. е. лишенныя об¬ 
щей наружной оболочки, или покрытыя, окру¬ 
женныя однослойной НЛП многослойной на¬ 
ружной оболочкой. Въ частностяхъ покрытыя 
гнѣзда представляютъ большое разнообразіе, 
но въ нихъ можно различать два главныхъ 
типа; стелоппттаріи—когда соты не прикрѣ¬ 
плены къ наружной оболочкѣ гнѣзда, соедине¬ 
ны между собою столбиками бумажнаго ве¬ 
щества и не имѣютъ отверстій для прохода 
изъ одного этажа въ другой (для этого слу¬ 
житъ свободный промежутокъ между краями 
сотовъ н наружной оболочкою), и фрагмопит- 
таріи—когда соты плотно прикрѣплены къ 
наружной оболочкѣ, не соединены между со¬ 
бою столбяк'амп и имѣютъ въ центрѣ пля 
ближе къ краю сотовъ отверстія для про¬ 
хожденія пзъ одного этажа въ другой, или 
же имѣютъ соты сплошные, но тогда въ бо¬ 
ковой стѣнкѣ гнѣзда есть особыя отверстія, 
ведущія къ каждому изъ сотовъ. Покрытыя 
гнѣзда европейскихъ О. относятся исключи¬ 
тельно съ стелоцнттаріямъ. Форма гнѣздъ 
очень разнообразна: фрагмоциттаріи чапщ уд¬ 
линенныя, цилиндрическія, стелоцнттаріи—ок¬ 
руглыя, овальныя и т. д. Гнѣзда могутъ быть 
НЛП свободно подвѣшенными, пли находиться 
въ дуплахъ, подъ землею и т. д. Постройки 
общественныхъ О.—однолѣтнія (это относится 
не только къ О. умѣренныхъ поясовъ, но и къ 
тропическимъ). Перезимовываютъ лишь опло¬ 
дотворенныя самки и каждая такая самка ус¬ 
траиваетъ небольшое гнѣздо, сначала съ од¬ 
нимъ сотомъ п немногими ячейками, кладетъ 
въ няхъ яйца я выкармливаетъ личинокъ, взъ 
которыхъ развиваются рабочія 0.. освобож¬ 
дающія самку отъ заботъ о дальнѣйшемъ по¬ 
строеніи гнѣзда, добываніи пищи и уходѣ за 
потомствомъ (по нѣкоторымъ наблюденіямъ, 
самка в послѣ выхода рабочихъ пмнимзетъ 
участіе въ уходѣ за потомствомъ). Пищею О. 
служатъ различныя сахаристыя вещества (со¬ 
ки цвѣтовъ, плодовъ и т. д.); личинокъ онѣ 
кормятъ отчасти тоже сладкими веществами, 
а главнымъ образомъ насѣкомыми, за которы¬ 
ми и охотятся длн этой цѣли. Достигшая 
полнаго развитія личинка закрываетъ отвер- 
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стіѳ ячейки бѣлой выпуклой оболочкой изъ 
шелка и превращается въ куколку. По мѣрѣ 
увеличенія общины гнѣздо О. увеличивается, 
при чемъ не только прибавляются новыя ячей¬ 
ки по краямъ прежняго сота, но строятся но¬ 
вые соты подъ прежними. Размѣры гнѣздъ 
могутъ быть весьма значительны (у нѣкото¬ 
рыхъ тропическихъ формъ футовъ до 6 дли¬ 
ною) и число особей въ общинѣ можетъ до¬ 
ходить до нѣсколькихъ тысячъ (въ этомъ от¬ 
ношеніи между разными общественными О. 
существуютъ рѣзкія различія). Осенью поя¬ 
вляется поколѣніе, состоящее изъ самцовъ и 
самокъ, происходитъ оплодотвореніе и затѣмъ 
вся община гибнетъ, кромѣ оплодотворенаыхъ 
самокъ, которыя зимуютъ и весною основы¬ 
ваютъ новыя гнѣзда. Семейство Ѵѳзрійаѳ дѣ¬ 
лится натри подсемейства, отличающіяся каігь 
по строенію, такъ и по образу жизни. Под¬ 
семейство общественныя О. (Зосіаіез) отли¬ 
чается тпрокими верхними челюстями съ ’Л 
зубпами, округленнымъ съ боковъ первымъ 
членикомъ і^уди, брюшкомъ, обрубленнымъ 
при основаніп или снабженнымъ треуголь¬ 
нымъ основнымъ членикомъ, двумя шипами 
на голеняхъ средней пары ногъ, а также нѣ¬ 
которыми особенностями въ жилкованія крыль¬ 
евъ, тремя формами особей п общественной 
жизнью. У рода оса (Ѵеьра) задній край груди 
и передній почти коническаго брюшка какъ 
бы обрублены. Гнѣзда покрытыя, типа стело- 
пнттарГй, висячія, въ дуплахъ или подземныя. 
Для человѣка С. вредвы ужаленіями, поѣда- 
піемъ плодовъ и иногда (шершни) обгрызані- 
ніемъ коры молодыхъ стволовъ и вѣтвей де¬ 
ревьевъ; нѣкоторую пользу онѣ приносятъ 
истребленіемъ насѣкомыхъ. Шершневая О. 
или шершень (V. сгаЬго Ь.) буроватаго или 
краснобураго цвѣта, съ буроватожелтымъ рп- 
суикомъ на головѣ п брюшкѣ и желтоваты¬ 
ми крыльями; длина самки 30 мм., самца 24, 
рабочей 22 .мм. Широко распространены въ 
Европѣ. Гнѣзда строитъ въ дуплахъ изъ хруп¬ 
кой, ломкой бурой массы. Развитіе продол¬ 
жается около 28 дней (5 дней развитія въ яйцѣ, 
9 дней жи.ши личині.’и и 14—куколки. Ужаленіе 
очень болѣзненно и можетъ быть опаснымъ. У 
рода Роіізіез брюшко веретенообразной формы 
съ треугольнымъ основнымъ членикомъ, зад- 
негрудь кзадн покатая, сяжки самца заінуты 
на концѣ; гнѣзда непокрытыя, состояніи! изъ 
одного НЛП двухъ сотовъ, прикрѣпленныхъ па 
стебелькѣ. Рпіізіез цаіііса РаЬг.—фрапцузкая 
бумажная О. чернаго цвѣта съ желтымъ ри¬ 
сункомъ, длиною И—13 мм., водится въ сред¬ 
ней и юікн. Европѣ, общины ея невелиіш (^къ 
осени со—12() особей). Къ подсемейству 8о- 
Іііагіае з. Ентепіііае (стѣнныя О.) относятся 
формы одиночныя, имѣіопіія лишь самцовъ п 
самокъ и строющія гнѣзда изъ минеральныхъ 
веществъ. Челюсти ихъ узкія и длинныя съ 
3—5 зубцами, переднегрудь по боіжмъ угло¬ 
ватая или съ шппиі.омъ, среднія голени съ 
однимъ шипомъ. Пища соетонть изъ парали¬ 
зованныхъ пауковъ илиІівчпиокъ насѣкомыхъ. 
Къ подсемейству Мазагійае относятся формы 
съ крыльями не вполнѣ складываюніимися 
вдоль. Онѣ тоже одиночныя, по (по крайней 
мѣрѣ иѣішторыя изъ иихъ) і.-ладутъ яйца въ 

гнѣзда другихъ перепончатокрылыхъ. Водятся 
въ теплыхъ и жаркихъ странахъ. Н. Кн. 
Ось (ГАхе, йіе Ахе).—Слово это встрѣча¬ 

ется весьма часто въ математикѣ, механиі.-ѣ и 
физиііѣ. Хотя оно имѣетъ разнообразныя зна¬ 
ченія, но всегда съ нимъ связано представле¬ 
ніе о симметріи. Представленіе о симметріи 
можетъ быть различное: симметрія вокругъ 
нѣкоторой прямой (оси), симметрія по обѣ 
стороны нѣкоторой плоскости и симметрія 
плоской фигуры по обѣ стороны нѣкоторой 
прямой (осп). Симметрія вокругъ прямой (оси) 
имѣетъ мѣсто тогда, когда всѣ точки или без¬ 
конечно-малые элементы тѣла, находящіеся на 
одномъ кругѣ, перпендикулярномъ къ этой 
прямой, обладаютъ одинаковыми качествами, 
по отношенію къ которымъ симметрія раз¬ 
сматривается; эта прямая называется тогда 
ОСІЮ симметріи. Примѣрами такой симметріи 
могутъ служить, напримѣръ, тѣла, массы эле¬ 
ментовъ которыхъ распредѣлены симметрично 
вокругъ 0., а также геометрическія поверхно¬ 
сти вращенія вокругъ О.; далѣе при врапіенін 
тѣла вокругъ неподвижной 0., скорости раз¬ 
ныхъ точекъ его симметричны вокругъ нея 
(см. Вращательное движеніе, Т1І, 343;, а при 
вращеніи тѣла вокругъ 0., измѣняющей свое 
направленіе, скорости точекъ симметричны 
воіфугъ мгновенной О. вращенія (тамъ же, 
ТІІ, 349). Въ физикѣ часто разсматриваются 
тѣла, обладающія вокругъ нѣкоторой 0. сим- 
метріею, по отношенію къ какому либо свой¬ 
ству, качеству илн явленію. Скорости распро¬ 
страненія необыкновенныхъ лучей въ кристал¬ 
лахъ съ одною оптическою осью имѣютъ 
симметрію вокругъ этой 0. Симметрія по обѣ 
стороны плоскости бываетъ ортогональная 
пліі косая. При ортогональной симметріи каж¬ 
дому элементу съ одной стороны плоскости 
соотвѣтствуетъ такой же элементъ съ другой 
стороны, при чемъ оба элемента находятся въ 
равныхъ разстояніяхъ отъ плоскости па одномъ 
перпендикулярѣ къ ней. При косой симметріи 
оба соотвѣтственные элементы также находятся 
на равныхъ разстояніяхъ по обѣ стороны 
плоскости, но вмѣстѣ съ тѣмъ на одной прямой, 
наклонной къ плоскости, при чемъ всѣ прямыя, 
соединящія соотвѣтсівенныеэлементы попарно, 
параллельны между собою. При ортогональной 
симметріи обѣ половины тѣла суть какъ-бы 
взаимныя зеркальныя изображенія въ отражаю¬ 
щей поверхности, совпадающей съ плоскостью 
симметріи. Тѣла могутъ быть ортогонально- 
симметрпчны относительно трехъ взаимно 
перпендпкулярныхъ плоскостей симметріи и 
тогда пересѣченія этихъ плоскостей, три взаим- 
но-ортоговальнвыя прямыя, называются осями. 
Примѣрами таки.хъ О. могутъ служить О. ко¬ 
ординатъ прямолинейной прямоугольной си¬ 
стемы, главныя 0. эллипсоида о трехъ верав- 
ны.хъ осяхъ, прямоугольнаго параллелопипеда 
и другихъ замкнутыхъ поверхностей съ тремя 
ортогональными плоскостями, какъ наир, по¬ 
верхность волны въ оптически - двуосныхъ 
кристаллахъ. Въ статьѣ Моментъ инерціи 
(лІХ, (і93) было сказано объ эллипсоидѣ инер¬ 
ціи вокругъ какой либо точки тѣла. Гл.івныя 
О. этого эллипсоида называются г.гавными О. 
инерціи тѣла для этой точки. Бъ теоріи упру- 
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гости напряженія, дѣйствующій на различно- рѣзка дѣлается въ такомъ направленіи, чтобы 
оріентированныя площадки, проведенныя че- треніе вращающагося колеса при движеніи 
резъ одну и ту же точку упругаго тѣла, экипажа навинчивало бы гайку на О. Чтобы 
могутъ быть изображены въ видѣ длинъ, про- гайка не могла развинтиться при движеніи 
веденныхъ изъ этой точки, при чемъ оказыва- экипажа взадъ, ее закрѣпляютъ болтомъ или 
ется, что оконечности этихъ длинъ образуютъ контръ-гайкою. Однако, при такомъ устройствѣ 
поверхность эллипсоида, называемаго зллип- экипажъ не вполнѣ обезпеченъ отъ случайно- 
соидомь напряженій', напряженія, совпадающія стей, могущихъ послѣдовать при утерѣ гайки, 
съ главными О. этого эллипсоида, называются Дли устраненіи этою неудобства, а таіске для 
главными напряженіями или главными О. сохраненіясиазочнагоматері.іла вокругъосе- 
зллипсоида упругости. Сшкетрія ъъ виоскоств вой шейки, употребляются англійскія осевыя 
по обѣ стороны какой либо прямой, находящей- коробки, обхватывающія совершенно конецъ О. 
ся въ плоскости, также можетъ быть ортогошиь- и запущенныя въ ступицу, съ которою скрѣпля- 
наа или косая; тогда эта прямая называется ются четырьмя болтами такимъ образомъ, что 
О. симметріи гглоской фигуры. Примѣрами послѣдніе никакъ не могутъ вывалиться. Чтобы 
ортогональной симметріи съ двумя взаимно сохранить перпендикулярное направленіе 
перпендикулярными и. симметріи могутъ слу¬ 
жить площади я контуры эллипса, прямоуголь¬ 
ника, лемнискаты н др. Примѣромъ косой 
симметріи относительно двухъ косоугольны.чъ 
прямолинейныхъ О. можетъ служить площадь 
и контуръ параллелограмма. Д. Б. 
Ось (техи.) деревянный или металличе¬ 

скій стержень, помѣщенный въ центрѣ вра- 
щающейсв части ыативы. Въ повозкахъ, ва¬ 
гонахъ, тендерахъ и паровозахъ О. поддержи¬ 
ваетъ экипажъ или часть его и опирается кон¬ 
цами на колеса, проходи черезъ ихъ ступицы. 
Грузъ, дѣйствующій на О., стремится ее сло¬ 
митъ, при чемъ условіе прочности выводится 
изъ формулы сопротивленіи балки; располо¬ 
женной концами на опорахъ и подверженной 
дѣйствію извѣстнымъ образомъ распредѣлен¬ 
ной нагрузки. Кромѣ вызываемаго этою на¬ 
грузкою изгибающаго момента М„ на О. мо¬ 
жетъ дѣйствовать еще скручивающій моментъ 
М„ напримѣръ, въ ведущей О. паровоза. Для 
разсчета толщины О. эти два момента замѣ¬ 
няются равнодѣйствующимъ изгибающимъ мо¬ 
ментомъ, который, съ достаточною для прак¬ 
тики точностью, опредѣляется формулою: 

1 - 

М=М,-\--^М^ для случая М,>М^, или 
5 

М=-^(М,-\-М^)Мй М,<С.М„. Тогда діаметръ 

-1^^, гдѣ допускаемое напряженіе 
О 

5=500 кгр. на кв. сти. для стали, 400 для 
сварного желѣза, 250 длн чугуна и 60 для 
дуба. Полымъ чугуннымъ 0. придается при¬ 
близительно равномѣрная толщина стѣнокъ. О. 
простыхъ повозокъ дѣлаются обыкновенно 
прямыми, квадратнаго или прямоугольнаго сѣ¬ 
ченія въ средней части, а концы, на которые 
надѣваются колеса, обтачиваются въ видѣ 
усѣченнаго конуса. Для поворотливости пе¬ 
редняя 0. обыкновенныхъ экипажей соеди¬ 
няется съ неподвижною частью, на которой 
непосредственно укрѣпленъ кузовъ, помощью 
вертикальнаго шкворня. Чтобы колесо не могло 
скатиться, въ конецъ оси, выступающій изъ 
ступицы, закладывается чека. О. лучвшхъ 
экипажей въ настоящее время почти всегда 
дѣлаются желѣзными, а для предупрежденія 
скатыванія колеса, на конецъ О., снабженный 
винтовою нарѣзкою, навинчивается гайка. На- 

спицъ колеса къ полотну дороги при выпук¬ 
ломъ профилѣ шоссе и улицъ, колесамъ при¬ 
даютъ намонное положеніе, что достигается 
употребленіемъ 0. съ наклономъ въ обѣ сто¬ 
роны. бъ легкихъ экипажахъ употребляются 
колѣнчатыя 0., позволяющія спустить часть 
кузова ниже О. вращенія. О. для экипажей 
выковываются или штампуются изъ лучшаго 
желѣза. О., употребляемыя въ подвижномъ со¬ 
ставѣ желѣзныхъ дорогъ, всегда стальныя. 
Такая 0. представляетъ собою тѣло враще¬ 
нія, отдѣльныя поверхности котораго имѣютъ 
общую геометрическую О. Исиіоченіе соста¬ 
вляютъ движущія 0. паровозовъ съ внутрен¬ 
ними паровыми цилиндрами, который дѣлаются 
колѣнчатыми, при чемъ внутренняя шейка 0. 
обхватывается концомъ шатуна. Въ парово¬ 
захъ различаютъ вообще движущія О., кото¬ 
рыя вращаются непосредствеино движущимъ 
механизмомъ машины, сцѣпленныя съ движу¬ 
щими или спареіпшя О. и свободныя или под¬ 
держивающія О. Въ паровозахъ, которые долж¬ 
ны двигаться по извилистымъ путямъ съ кри¬ 
выми малыхъ радіусовъ, употребляются 0., 
устанавливающіяся въ кривыхъ радіально. 
Вообще же тяжесть паровозовъ в вагоновъ 
передается на 0. прн посредствѣ буксъ, въ 
которыя упираются стержни, идущіе отъ хо¬ 
мутовъ рессоръ. Колеса надѣваются на О. на¬ 
глухо давленіемъ гидравлическаго пресса. Же¬ 
лѣзнодорожныя О. изготовляются обыквовен- 
по изъ литой иехаипчески уплотненной стали, 
причемъ паровозный и тендерныя 0. проковы¬ 
ваются и прессуются. Для изготовленія пря¬ 
мой О. восьмиугольная стальная болванка, 
толщина которой превосходитъ втрое діа¬ 
метръ готовой оси, предварительно проко¬ 
вывается подъ паровымъ молотомъ въ круг¬ 
лую форму, а затѣмъ выковываются шейки. 
Выкованная ось вторично отжигается въ 
умѣренномъ жарѣ, послѣ чего, для ограж¬ 
денія отъ быстраго и неравномѣрнаго охлаж¬ 
денія, ей даютъ медленно остывать подъ 
слоемъ золы. Отъ проковки ось теряетъ 
около 30% вѣса, затѣмъ она поступаетъ 
въ обточку. Колѣнчатыя О. изготовляются 
болѣе сложной проковкой, съ вырубкою лиш¬ 
нихъ частей, скрученіеиъ на 90“ и вторичною 
чистою выковкою, при послѣдовательныхъ ва- 
грѣвахъ, изъ болванокъ большаго размѣра. Прн 
пріемѣ отъ завода, 0., удовлетворяюнин усло¬ 
віямъ наружнаго осмотра и обмѣра, испытыва¬ 
ются на разрывъ въ нѣкоторомъ процентномъ 
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количествѣ (у насъ 2%) предъявленной къ 
пріемкѣ партіи. По те.хввчесі:имъ условіямъ, 
утвержденнымъ м-стромъ путей сообщ. 5 іюля 
1897 г., вырѣзанный изъ О. въ холодномъ со¬ 
стояніи, круглый нормальный образецъ, діамет¬ 
ромъ около 20 мм., долженъ давать отъ 50 до 
60 кгр. на кв. мм. сопротЕнлевія и не менѣе 
і5*;„ удлиненія, при чемъ сумма цифръ сопро¬ 
тивленія в удвоеннаго удлиненія должна быть 
не менѣе 90. Вагонныя оси, кромѣ испытанія 
на разрывъ, подвергаются въ количествѣ по¬ 
ловины процента отъ принимаемой партіи 
ударной пробѣ при слѣдующихъ условіяхъ: 
будучи положены на двѣ подставки, удаленныя 
одна отъ другой на 4 фт., онѣ должны выдер¬ 
живать безъ всякихъ признаковъ поврежденія 
5 ударовъ бабы вѣсомъ 30 пд., падающей съ 
высоты 13 фт. При этомъ послѣ каждаго удара 
О. поворачивается въ обратную сторону. Если 
при вспытапіи получится неудовлетворитель¬ 
ный результатъ, то переиспытывается изъ 
каж.}ой плавки одна ось, іі всѣ оси изъ 
плавки, которая дала неудовлетворительное 
перѳпспытаніе, бракуются. Содержаніе фосфо¬ 
ра въ металлѣ О. не должно превышать 0,15Ѵр- 
Порча О. въ службѣ происходитъ вслѣдствіе 
равномѣрнаго износа отъ тренія по окружности 
шейки, а также отъ появленія трещинъ при 
недостаткахъ матеріала, которыя могутъ по¬ 
вести къ излому 0. Въ виду опасностп, кото¬ 
рою угрожаетъ окончательный пзломъ 0. при 
движеніи поѣзда, 0. періодически тщательно 
осматриваются. Легкія трещины при первомъ 
появленіи яе всегда могугъ быть замѣчены гла¬ 
зомъ. Для обнаруженія нхъ слѣдуетъ тщательно 
вычистить О. и затѣмъ бить тяжелымъ молотомъ 
на торецъ О. Производимыя этимъ сотрясенія 
выгоняютъ изъ трещины слѣды масла, которые 
указываютъ пхъ мѣсто. Наиболѣе трещинъ 
замѣчается иа тендерныхъ 0., что объясня¬ 
ется тѣмъ, что эти 0. чаще тормозятся и по¬ 
тому подвержены сильнымъ сотрясеніямъ. Не 
взирав на тщательное изслѣдованіе 0. въ отно¬ 
шеніи появленія трещинъ, все таки извѣстное 
число 0. подъ паровозами, тендерами и ваго¬ 
нами иногда ломается. По наблюденіямъ въ 
Германіи въ 1887 г. нзъ числа наблюденныхъ 
О. подверглись излому въ тендерахъ 0,04Н'>/„, 
въ паровозахъ 0,03970, а въ вагонахъ 0,0137". 
Изъ сломанныхъ вагонныхъ 0.56—7:-і7„ прихо¬ 
дятся на товарные поѣзда. На англійскихъ жел. 
дорогахъ, гдѣ О. дѣлаются изъ отличной стали 
и за ними имѣется особенно тщательный над¬ 
зоръ. изломы 0. случаются гораздо рѣже. Обы¬ 
кновенно при заказѣ О. отъ завода требуется га¬ 
рантія нхъ удовлетворительной службы въ 
теченіе опредѣленнаго числа лѣтъ или мини¬ 
мальнаго пробѣга въ километрахъ. По русскимъ 
техническимъ условіямъ заводъ гарантируетъ 
удовлетворительную службу О. въ теченіе 5 
лѣтъ. Всѣ 0., лопнувшія или сломавшіяся въ 
теченіе назначеннаго срока гарантіи, за исклю¬ 
ченіемъ О., поврежденныхъ при столкновенін 
поѣздовъ, сходѣ съ рельсовъ п другихъ тому 
подобныхъ случаяхъ, замѣняются заводомъ 
безплатно. Уменьшенію износа и предупреж¬ 
денію нагрѣва осевыхъ шеекъ способствуетъ 
хорошая смазка (см.). -Л. Т. 
Ось (бот.)—см. Стебель. 

Ось міра — црямая, совпадающая съ 
осью враніенія земли и неопредѣлевно про¬ 
долженная въ обѣ стороны. Всѣ небесныя свѣ¬ 
тила прѳдстаЬляются земному наблюдателю 
обращающимися около 0. міра въ періодъ; 
называемый звѣздными сутками. 0. міра не 
имѣетъ постояннаго положенія въ простран¬ 
ствѣ, а медленно измѣняетъ его, описывая 
коническую поверхность въ промежутокъ вре¬ 
мени около 26009 лѣтъ. Въ настоящее время 
сѣверный конецъ О. міра направленъ почти 
въ Полярную звѣзду (о Малой Медвѣдицы), а 
южный—въ созвѣздіе Октанта. В. В. В. 
Ось исйтральиаи.—При изгибѣ бруса 

волокна его между двумя поперечными сѣче¬ 
ніями частью удлиняются, частью укорачива¬ 
ются. Въ случаѣ простого изгиба согласно 
принятой теоріи (си. Изгибъ), въ мѣстѣ пере¬ 
хода отъ вытянутыхъ волоковъ къ сжатымъ, 
расположенъ безконечно тонкій слой, перпеи- 
дикулярвый къ плоскости изгиба (плоскости 
изогнутой о. бруса), въ которой разстояніе 
между поперечиыми плоскостями, а, слѣдова¬ 
тельно, и длина волоконъ не измѣняются. Пе¬ 
ресѣченіе этого тйтралыіаго слоя съ попе¬ 
речнымъ сѣченіемъ даетъ нейтральную О; 
послѣдняго. Если всѣ внѣшнія силы со включе¬ 
ніемъ реакцій опоръ, дѣйствующихъ на прямой 
брусъ, расположены въ плоскости изгиба пер¬ 
пендикулярно къ изогнутой 0. бруса, то ней¬ 
тральный слой совпадаетъ съ осевымъ слоемъ, 
а нейтральная О. образуется пересѣченіемъ 
этого слоя съ поперечнымъ сѣченіемъ. Если 
нейтральный слой между двумя поперечвымя 
сѣченіями расположенъ внѣ бруса, то всѣ во¬ 
локна бруса между этими сѣченіями бываютъ 
укорочены НЛП удлинены (одинъ изъ случаевъ 
въ сложномъ изгибѣ). Нейтральная 0. часто 
Называется также нулевою 0. или нулевою 
линіею, такъ какъ въ вей удлиненіе волоконъ, 
а, слѣдовательно, в продольное напряженіе 
равно нулю. Л. Т. 
Осыіиііо—село Коротоякскаго у.. Воро¬ 

нежской губ., въ 29 в. отъ у. г. Дворовъ 437, 
жит. 3469. Земское училище, ярмарка, съ обо¬ 
ротомъ до 70 тыс. руб. 
Огьмая—см. Ноты. 
Осьперіікъ—куль, вмѣщающій 8 пудовъ 

муки. О. называется н сундукъ, могущій вмѣ¬ 
стить въ себѣ 7 другихъ, прогрессивно умень¬ 
шающихся сундуковъ. 
Осынвзу'был (0с1оііоц|.і(1ае)—семейство 

грызуновъ, получившее это названіе вслѣдствіе 
того, что складки эмали на коренныхъ зубахъ 
представляютъ сходство съ цифрой 8. Зубная 
система: р. Ѵ„ кл. "/о, кор. %, рѣдко Ѵз; уши 
короткія, широкія, покрытыя рѣдкой шерстью; 
конецъ морды покрыть шерстью; на переднихъ 
и заднихъ ногахъ по 5, рѣдко по 4 пальца съ 
сильвымп большими когтями; шерсть мягкая, 
илв щетинистая, илв иглистая (въ послѣднемъ 
случаѣ иглы надъ основаніемъ сплющены' и 
къ острому концу покрыты продольными бо¬ 
роздками; хвостъ по большей части длинный, 
покрытый чешуйками и рѣдкими волосами, 
рѣже—покрытый густой шерстью и пушистый. 
Нѣкоторые впды похожи по внѣшнему виду 
на крысъ. Различныя формы весьма сильно 
различаются между собой по образу жизнп: нѣ- 

г 
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которые живутъ на землѣ и въ землѣ, другіе 
на деревьяхъ, третьи въ водѣ. Нѣкоторые при¬ 
носятъ значительный вредъ. Къ этому семей¬ 
ству относятся напр. дегу, болотный бобръ 
(си.). 3. Кн. 
Осынилучсѵые полипы—см. Бось- 

милучевые полипы. 
Осьмина—см. Четверть. 
ОеЬкъ (Озіек)—посадъ Савдомирскаго у., 

Радомской губ., па правомъ берегу р. Внслы. 
Жит. 3678; главное ихъ занятіе—судоходство 
в рыболовство. 
ОеЬцкін {Гермамъ, въ мірѣ Александръ, 
1895 г.)—духовный писатель, епископъ кав¬ 

казскій и екатеринодарскій; образованіе полу¬ 
чилъ въ с.-петербургской духовной академіи. 
Соч. его: «Преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ п 
его Лѣствица постепеннаго нравственнаго усо- 
вершенствоианія» (СПб., 1854). 
Осбцііъ (Озіеск)—посадъ Гарволпвскаго 

у., Сѣдлецкой губ. Во времена Ягеллоновъ 
здѣсь находился огромный звѣринецъ. Жите¬ 
лей къ 1 янв. 1896 г. 921. Костелъ, началь¬ 
ная школа, еврейскій молитвенный домъ. 
ОсЬчка — явленіе, состоящее въ томъ, 

что, послѣ исполненія всего необходимаго для 
воспламененія зарядавъоружіи (разбиваніе кап¬ 
сюля въ патроЕгѣ при стрѣльбѣ изъ ружей іі 
орудій, стрѣляющихъ унитарнымъ патрономъ; 
воспламененіе вытяжной трубки пли электриче¬ 
скаго запала при стрѣльбѣ изъ орудій), не 
происходитъ выстрѣла. 
Осмзаніс—представляетъ особое чувство, 

вызываемое прикосновеніемъ кожи къ различ¬ 
нымъ твердымъ п жидкимъ тѣламъ. Кожа въ 
этомъ случаѣ играетъ роль спеціальнаго ор¬ 
гана чувства (см. Кожа). Къ О. относятъ чув¬ 
ства прикосиовеиія, чувства давленія, соста¬ 
вляющія въ совокупности то, что принято на¬ 
зывать тактильными ощущеніями; такъ какъ 
эти послѣднія осложняются обыкновенно теп¬ 
ловыми ощущеніями (холода илн тепла *), то въ 
связи съ чувствомъ О. излагаютъ обыкновенно 
н іиенпературное чувство,' хотя между ними 
въ качественномъ отношеніи не существуетъ 
ничего общаго. Мало того, прежнее мнѣніе о 
томъ, что тактильныя и температурныя ощу¬ 
щенія возникаютъ, благодаря игрѣ однихъ и 
тѣхъ же периферическихъ нервныхъ аппара¬ 
товъ, нынѣ уже опровергнуто, такъ какъ пу¬ 
темъ тонкихъ изслѣдованій доказано, что однѣ 
точки кожи воспринимаютъ исключительно так¬ 
тильныя впечатлѣнія, другія—впечатлѣнія хо¬ 
лода, третьи—тепла (Герценъ, Бликсъ и Гольд- 
шейдеръ). Хотя намъ извѣстно существованіе 
въ кожѣ цѣлаго ряда различныхъ нервныхъ 
окончаній, какъ то — осязательныхъ тѣлецъ, 
тѣлецъ Краузе, Фатеровскихъ и Пачиніевыхъ 
тѣлецъ, свободныхъ нервныхъ развѣтвленій въ 
эпидермѣ Лангерганса п др., тѣмъ не менѣе 
пока у насъ нѣтъ освованія приписывать той 
или другой изъ этихъ формъ нервныхъ о .ов- 
чавій какое-нибудь спеціальное назначеніе въ 
дѣлѣ воспріятія только опредѣленныхъ по ка- 

*) Здѣсь говорится только объ ощущеніяхъ, въ фи> 
8явѣ же ие допускается явленій холода отдѣльно отъ 
явлеѳій тепла, во говорится лишь объ измѣиепіяхъ теи« 
оературы (воараставіи еа иля убыоаиіи)->си. Теиоерату* 
ра, Теплота. 

честву впечатлѣній; поэтому мы не въ правѣ 
говорить о чисто тактильныхъ или термиче¬ 
скихъ нервныхъ окончаніяхъ и вѣрно только 
то, что мѣста кожи, одаренныя высокой ося¬ 
зательной чувствительностью, въ то жѳ время 
отличаются обиліемъ осязательныхъ тйецъ 
(си. Кожа, анат.). Гольдшейдеръ, однако, из¬ 
слѣдовавшій подъ микроскопомъ кусочки соб¬ 
ственной кожи, утверждаетъ, что въ точкахъ 
кожи, одаренныхъ осязательной п термиче¬ 
ской чувствительностью, онъ не находилъ во¬ 
все осязательныхъ тѣлецъ, а только пучки 
безмякотныхъ нервныхъ волоконъ, направляю¬ 
щіеся къ периферіи кожи быть можетъ къ эпи¬ 
дерму. Вопросъ этотъ, какъ видно, требуетъ 
серьезной провѣрки. Путемъ О. въ связи съ 
доставляемыми кожей ощущеніями давленія 
и температуры мы оріентируемся во внѣш¬ 
немъ мірѣ, оцѣниваемъ форму предметовъ п 
многія физическія свойства ихъ — шерохова¬ 
тость, гладкость, остроту, тупость, твердость, 
мягкость и въ нѣкоторыхъ предѣлахъ даже 
тяжесть ихъ. Форма предметовъ, конечно, 
средней величины, могущихъ быть обнятыми 
вашей осязающей поверхностью, опредѣлима 
потому, что мы выработали уже заранѣе пред¬ 
ставленіе о взаимномъ положеніи чувствую¬ 
щихъ точеігь поверхности кожи, задѣваемыхъ 
предметомъ при его прикосновеніи; другими 
словами, кожа обладаетъ чувствомъ мѣста. 
Когда же предметъ великъ, то для опредѣленія 
его общей формы человѣкъ прибѣгаетъ къ пе¬ 
редвиженію осязающей рукв по поверхноств 
тѣла въ различныхъ направленіяхъ и на осно¬ 
ваніи испытываемыхъ имъ при атомъ указаній 
мышечнаго чувства и О. выстраиваетъ пред¬ 
ставленіе о формѣ предмета. Насколько О. въ 
связи съ мышечнымъ чувствомъ можетъ слу¬ 
жить точнымъ орудіемъ опредѣленія формы 
предметовъ, доказываютъ извѣстные случаи 
слѣпыхъ скульпторовъ, прекрасно дѣлавшихъ 
бюсты извѣстныхъ лицъ. Впрочемъ, къ дви¬ 
женію осязающей поверхности мы прибѣгаемъ 
не только съ цѣлью опредѣленія формы пред¬ 
метовъ, но и другихъ свойствъ тѣлъ—гладко¬ 
сти, шероховатости, тяжести. Чтобы лучше 
опредѣлить степень гладкости илп шерохова¬ 
тости предметовъ, мы водимъ рукою по по¬ 
верхности ихъ — при этомъ разница тактиль¬ 
ныхъ ощущеній отъ тѣхъ и другихъ высту¬ 
паетъ особенно рельефно; при опредѣленіи же 
твердости тѣла мы пользуемся чувствомъ дав¬ 
ленія, вызываемымъ въ глазъ сопротивленіемъ 
тѣла напору на него съ вашей стороны. При 
сужденіи о тяжести предметовъ, мы не столько 
руководствуемся О., сколько мышечнымъ чув¬ 
ствомъ, сопровождающимъ усиліе, дѣлаемое 
нами для преодолѣнія препятствія н возни¬ 
кающее не столько въ кожѣ, сколько въ мыш¬ 
цахъ, сухожильяхъ, суставахъ, участвующихъ 
въ движеніи. Только температурное чувство 
при своихъ опредѣленіяхъ не нуждается въ 
содѣйствіи мышечнаго чувства. Кромѣ всѣхъ 
этихъ указаній, доставляемыхъ О. въ связи съ 
мьшечнымъ п температурнымъ чувствами о 
свойствахъ среды, въ котороіі приходится 
жить организму в васеляюнщхъ ее предме¬ 
товъ, кожное чувство играетъ важную роль въ 
психологпческомъ актѣ разграниченія своего 
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«я> отъ окружающаго міра и въ актѣ коорди¬ 
націи сложныхъ локомоторныхъ движеній. О. 
потому по.>гогаетъ ушу развивающагося шла- 
денца опредѣлить іраницы его «я»,- его соб¬ 
ственнаго тѣла, что всякое прикосновеніе его 
члена, напр., руки, ноги къ точкамъ его же 
тѣла даетъ всегда двойственныя осязательныя 
ощущенія, какъ отъ прикасающагося члена, 
такъ и касаемой части тѣла, чего не шожетъ 
быть при дотрогивавіи до чуждыхъ ему нрѳд- 
шетовъ внѣшняго міра, дающихъ только оди¬ 
ночное осязательное ощущеніе. Ч!то касается 
до участія кожнаго чувства въ локошоціи, то 
оно уже прямо доказывается тѣмъ, что анэ- 
стезія кожи, наблюдаемая при швогихъ нерв¬ 
ныхъ заболѣваніяхъ, уничтожаетъ возможность 
производства правильныхъ, цѣлесообразныхъ 
движеній, напр., въ актахъ ходьбы, бѣганія, 
поднесенія стакана или ложки ко рту и т. и. 
ЧІувствующіе импульсы, несущіеся при этомъ 
изъ кожи къ нервнымъ центральнымъ меха¬ 
низмамъ, являются необходимымъ факторомъ 
ихъ правильной, сочетанной дѣятельности, хотя 
это участіе чувствеиныхъ моментовъ въ этихъ 
актахъ, въ силу механичесі;ой заученности 
ихъ, и перестаетъ сознаваться вами. Обра¬ 
тимся теперь въ отдѣльности къ нѣкоторымъ 
деталямъ различныхъ формъ кожныхъ ощуще¬ 
ній, а именно къ топографіи и колпчествеивой 
сторонѣ ихъ. 

I. Тактильныя ощущенія—чувсѵіва прико¬ 
сновенія и давленія. Эти формы чувствитель- 
востн распредѣлены очень неравномѣрно въ 
различныхъ мѣстахъ кожи. Наиболѣе утончен¬ 
ными въ этомъ отношеніи мѣстами являются 
кожа лба, виска и предплечья. Здѣсь ощу¬ 
щаются давленія, не превышающія 0,002 гр., 
тогда какъ кончики ручныхъ пальцевъ начи¬ 
наютъ чувствовать давленія не менѣе какъ въ 
0,10 гр., а мѣста покрытыя ногтями только 
въ 1 гр. Бликсъ показалъ, что тактильныя 
ощущенія возникаютъ вслѣдствіе раздраженія 
опредѣленныхъ строго ограниченныхъ точекъ 
кожи, мезу(у которыми лежатъ полоски кожи, 
вовсе не дающія этихъ ощущеній. На мягкихъ 
кончикахъ пальцевъ этихъ тактильныхъ точекъ 
такъ много, что между ними не остается ин- 
днфферрѳнтныхъ полосъ. Точки эти въ мѣстахъ, 
покрытыхъ волосками, скопляются въ боль¬ 
шихъ количествахъ у самаго мѣста прикрѣ¬ 
пленія волоса; даже фолликулы волосъ содер¬ 
жать нѣсколько такихъ тактильныхъ точекъ. 
Ботъ почему различные волоски могутъ играть 
роль осязательныхъ органовъ. Малѣйшее при¬ 
косновеніе къ волоску передается его корню, 
который своимъ движеніемъ раздражаетъ так¬ 
тильныя точки. Чрезвычайная тактильная 
чувствительность лба, виска, носа сравни¬ 
тельно съ чувствительностью ладонной по¬ 
верхности кончика ручныхъ пальцевъ и какъ 
разъ зависитъ отъ присутствія волосковъ на 
лбу, вискѣ, носу и полнаго отсутствія ихъ на 
ладонной поверхности пальцевъ. Лучше всего 
можно обнаружить эту тактильную роль воло¬ 
сковъ, покрывающихъ кожу слѣд. любопыт¬ 
нымъ опытоімъ: если водить слегка коннымъ 
волосомъ или бородкой пера по поверхности 
человѣческой кожи, то тамъ, гдѣ кожа покрыта 
волосками, напр. на щекахъ, на лбу, на тыль¬ 

ной поверхности рукъ, это раздраженіе ощу¬ 
щается очень ясно и даже сильно, тогда какъ 
мѣста, лишенныя волосковъ, напр. ладонная 
поверхность‘кончиковъ ручныхъ пальцевъ, не 
смотря на богатство ея тактильными точками, 
совершенно тупа ігь этой формѣ раздраженія, 
т. е. къ легкому касанію до нея волоскомъ. У 
многихъ млекопитающихъ осязательные усики 
играютъ очень важную роль въ 0. Благодаря 
этимъ же осязательнымъ волоскамъ крыльевъ, 
ослѣпленныя летучія мыши могутъ летать сво¬ 
бодно въ комнатѣ, обходя всякія препятствія, 
даже натянутыя во всѣхъ направленіяхъ инти 
(Спалланцани). Такъ какъ осязательныя ощу¬ 
щенія возникаютъ только при раздраженіи 
чувствующей поверхности кожи, а раздраже¬ 
ніе обнаженнаго нервнаго ствола напр. лучевого 
или локтевого не даетъ ничего подобнаго, а 
вызываетъ или боль, или чувство Мгаиія му¬ 
рашекъ, относимыя нами къ периферіи нерва, 
то О. является специфической функціей опре¬ 
дѣленныхъ только нервныхъ окончаній въ кожѣ. 
Однимъ изъ условій возникновенія чувства 0. 
это то, чтобы касающееся или давящее тѣло 
было приложено къ ограниченному мѣсту по¬ 
верхности кожи; давленіе же однородное и 
распространенное на широкую поверхность 
не ощущается какъ таковое п сознается вами 
только на границѣ, отдѣляющей свободную по¬ 
верхность кожи отъ сдавленной. Такъ, рука, 
опущенная въ ртутную ванну, ощущаетъ да¬ 
вленіе ртути, только на уровнѣ кольца, соот¬ 
вѣтствующаго поверхности ртути То же при¬ 
близительно ощущаетъ человѣкъ, погрузившійся 
въ водяную ванну—послѣ нѣкотораго проме¬ 
жутка онъ ощущаетъ прикосновеніе воды 
только на границѣ ея свободной поверхности. 
Осязательный ощущенія и ощущенія давленія 
оставляютъ слѣдъ, длящійся ^которое время 
и по удаленіи раздражающаго тѣла, и слѣдъ 
этотъ, что касается чувства давленія, тѣмъ 
продолжительнѣе, чѣмъ сильнѣе было давленіе. 
Слабыя же давленія оставляютъ' короткій 
слѣдъ, что видно напр. изъ того, что касанія 
вращающагося зубчатаго колеса до мякоти 
ручныхъ пальцевъ илн колебанія струны, до¬ 
трагивающейся до пальцевъ, перестаютъ разли¬ 
чаться отдѣльно 0. лишь тогда, когда до¬ 
стигаютъ скорости 1500 касаній въ сек. Так¬ 
тильныя ощущенія достигаютъ своего макси¬ 
мума очень быстро послѣ своего начала, а 
затѣмъ постепенно ослабѣваютъ. Чѣмъ вне¬ 
запнѣе увеличивается давленіе, тѣмъ силь¬ 
нѣе получаемое ощущеніе, а крайне посте¬ 
пенное варостаніе давленія можетъ достиг¬ 
нуть высокихъ степеней безъ вызова какого 
либо ощущенія. Вообще О. усиливается на лю¬ 
бомъ мѣстѣ вслѣдствіе контраста съ сосѣдними 
площадями кожи, не подвергающимися да¬ 
вленію. Чувство 0. очень склонно къ приту¬ 
пленію и длительное, одоообразвое тактильное 
раздраженіе одного и того же участка кожи 
подъ конецъ перестаетъ различаться вами. 
Для опредѣленія чувствительвостп къ прико- 
счовевію и къ давленію прибѣгаютъ къ осо¬ 
бымъ аппаратамъ: барэстѳзіаметру Эйленбурга, 
эстезіаметрической иглѣ Бови и къ пульси¬ 
рующей эластической трубкѣ Гольца. Вообще 
доішзаво, что кожей ладонной поверхности 
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кончика ручныхъ пальцевъ можно различать 
давленія двухъ тяжестей, относящихся между 
собою какъ 9 къ 10. Кожа представляетъ 
«осязательное поле», состоящее изъ отдѣль¬ 
ныхъ тактильныхъ площадей, подобно тому, 
какъ зрительное поле состоитъ изъ зритель¬ 
ныхъ площадей или единицъ. И въ осязатель¬ 
номъ полѣ мы легко научаемся различать два 
сосѣднихъ тактильныхъ впечатлѣнія н, комби¬ 
нируя какъ одновременныя, такъ и послѣдо¬ 
вательныя впечатлѣнія, производимыя однимъ 
II тѣмъ же предметомъ пли нѣсколькими, мы 
составляемъ себѣ представленіе о величинѣ 
предмета, формѣ, свойствахъ поверхности, от¬ 
даленія различныхъ точекъ предмета нли двухъ 
различныхъ предметовъ между собою и т. д. 
Слѣдов. О., подобно зрѣнію, доставляетъ намъ 
элементы для сужденія главнымъ образомъ о 
пространственныхъ отношеніяхъ между пред¬ 
метами, для образованія пространственныхъ 
представленій, и вотъ почему между 0. и зрѣні¬ 
емъ существуютъ компенсаторныя отношенія, 
т. е. почему у слѣпыхъ въвысокой степени быва¬ 
етъ развито О. Способность пространственныхъ 
опредѣленій кожей находится въ прямой зави¬ 
симости отъ степени ея осязательной чувстви¬ 
тельности, т. е. отъ богатства ея отдѣльными 
осязательными площадями, дѣйствующими въ 
качествѣ единицъ, доставляющихъ изолирован¬ 
ныя осязательныя ощущенія. Въ этомъ отно¬ 
шеніи различные участки кожи рѣзко отли¬ 
чаются между собою. Одни участки бѣдны 
осязательными площадями и послѣднія очень 
отдалены другъ отъ друга, какъ это наблю¬ 
дается на спинѣ, затылкѣ, бедрахъ и плечахъ; 
другіе же, напротивъ, очень богаты ими, какъ 
это видимъ на ладонной поверхности третьей 
фаланги ручныхъ пальцевъ и др. Лучшимъ 
способомъ опредѣленія остроты 0. можетъ 
служить способность различенія двухъ одно¬ 
временныхъ прикосновеній къ кожѣ, напр. 
двумя ножками циркуля Вебера: при помощи 
послѣднягб опредѣляется минимумъ разстоя¬ 
нія между его ножками, при которомъ полу¬ 
чаемыя ощущенія локализируются еще въ со¬ 
отвѣтственныя двѣ точки, а не сливаются въ 
одно ощущеніе. Вотъ таблица Вебера, дающая 
въ миллиметрахъ для различныхъ участковъ 
кожи этотъ минимумъ разстоянія. 

Ладонная поверхность послѣдней фа¬ 
ланги пальцевъ . ..2,2 мм. 

Ладонная поверхность второй фалан¬ 
ги пальцевъ.4,4 » 

Кончикъ носа.6,6 » 
Бѣлая.часть губъ..8,8 > 
Тыльная поверхность второй фаланги 

пальцевъ.11,1 » 
Кожа надъ скуловой костью . , . .15,4 » 
Тыльная поверхность ручной кости . 29,8 » 
Предплечіе.39,6 » 
Груднна.44,0 » 
Спина.66,0 » 
Бедра и плечи.67,6 » 

Въ членахъ такимъ образомъ острота 0. 
падаетъ отъ конца ихъ къ основанію. Упраж¬ 
неніе сильно повышаетъ остроту 0. и способ¬ 
ность различенія минимальныхъ разстояній 
при изслѣдованіяхъ циркулемъ Вебера. Фактъ 

этотъ слѣдуеп. объяснять болѣе точнымъ раз¬ 
граниченіемъ площадей ощущеній въ сферѣ 
нервныхъ центровъ черепного мозга: усовер¬ 
шенствованіе осязательной чувствительности и 
способности различенія двухъ касаній на мини¬ 
мальныхъ разстояніяхъ, вызванное упражне¬ 
ніемъ, напр. пальца лѣвой руки, вызываетъ та¬ 
ковое же усовершенствованіе п въ соотвѣт¬ 
ствующемъ пальцѣ другой руки, хотя н вовсе 
не упражнявшейся въ это время. Способность 
различенія двухъ касаній на минимальныхъ 
разстояніяхъ бываетъ выше при послѣдова¬ 
тельномъ касаніи, чѣмъ при одноиременномъ. 
Осязательныя ощущенія считаются человѣ¬ 
комъ одними изъ самыхъ надежныхъ, досто- 
вЬрныхъ ощущеній, къ коимъ онъ прибѣга¬ 
етъ съ цѣлью провѣрки показаній, доставляе¬ 
мыхъ другими органами чувствъ. Ни одинъ 
органовъ чувствъ не даетъ такихъ рѣзкихъ 
пріемовъ разграниченія я отъ не я, каісь О., 
о чемь уже сказано выше и, слѣдовательно, 
О. даетъ первые главные элементы для раз¬ 
витія самосознанія и оріентированія въ про¬ 
странствѣ. Не смотря на это, и осязательныя 
ощущенія ведутъ при извѣстныхъ условіяхъ 
къ ошибочнымъ сужденіямъ. Примѣръ—аристо¬ 
телевскій опытъ; если, закрывъ глаза, пере¬ 
крестить одинъ палецъ руки надъ другимъ н 
помѣстить между ними шарнкъ таігь, чтобы 
онъ прикасался къ лучевой сторонѣ одного п 
къ локтевой сторонѣ другого, то мы ощущаемъ 
присутствіе двухъ шариковъ, хотя знаемъ, 
что шарикъ одинъ. Этотъ невольный обманъ 
зависитъ отъ того, что при обыкновенныхъ 
условіяхъ одинъ и тотъ же предметъ не мо¬ 
жетъ прикасаться въ одно и то же время къ 
названнымъ поверхностямъ кожи пальцевъ п 
въ результатѣ выводъ, что мы прикасаемся 
не къ одному, а къ двумъ шарикамъ. Инте¬ 
ресно, что ударъ по локтевому нерву на мѣ¬ 
стѣ лоігтя выражается бѣганіемъ мурашекъ 
въ маломъ и безымянномъ пальцахъ, т. ѳ. со¬ 
отвѣтственно съ мѣстомъ распространеніи 
этого нерва: точно также проецируются на 
периферію и ощущенія, развивающіяся въ 
культѣ ампутированной ковечностн и такіе 
люди говорятъ, что у нихъ зудитъ пли че¬ 
шется палецъ ступни, которая уже давно была 
отнята. Плодъ въ теченіе послѣднихъ мѣся¬ 
цевъ утробной жизни весьма чувствителенъ 
къ прикосновенію п давленію, и реагируетъ 
на нихъ рефлекторными движеніями. 
Хотя кожа и главный органъ 0., тѣмъ не 

менѣе и слизистыя оболочки, въ особенности 
на незначительномъ разстояніи отъ вход¬ 
ныхъ отверстій ВТ. различные проходы и по¬ 
лости тѣла, обладаютъ тоже О. (лода относятся 
слизистыя оболочки губъ, рта, языка, вѣкъ, 
носовой полости, влагалища, прямой кишки 
п т. д. Слизистыя же оболочки, выстилающія 
самые проходы или полости, какъ-то: пище¬ 
варительный каналъ, мочевой пузырь, матку 
и т. д. лишены тактильной чувствительности. 
Кончикъ языка одаренъ высокой осязательной 
чувствительностью и при изслѣдованіи цирку¬ 
лемъ Вебера различаетъ двойныя прикоснове¬ 
нія на разстояніи даже 1,1 мм. 

II. Температурныя отутенія, т. ѳ. ощуще¬ 
нія холода нли тепла, источникомъ своимъ 
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имѣютъ колебанія температуры кожи н слизи¬ 
стыхъ оболочекъ естественныхъ отверстій 
тѣла. Всяі.ій предметъ, температура коего вы¬ 
ше температуры кожн, будетъ вызывать въ 
ней ощущеніе тепла и, наоборотъ, тѣло ме¬ 
нѣе нагрѣтое, чѣмъ кожа, будетъ вызывать прн 
прякосновеніи къ вей ощущеніе холода. Въ 
случаѣ же равенства температуры кожн н ка¬ 
сающагося къ ней предмета, температурное 
чувство отсутствует].. Кончикъ языка наи¬ 
болѣе всѣ.хъ .другихъ мѣстъ тѣла одаренъ 
тепературныиъ чувствомъ, затѣмъ слѣдуютъ 
вѣки, щеки, туловище и только въ концѣ 
стоятъ конечности (Э. Веберъ). Изъ этого пе¬ 
речня ясно, что топографія температурныхъ 
точекъ кожи не отвѣчаетъ ея осязательнымъ 
участі;амъ я Бликсъ н Гольдшейдеръ доказали 
опытнымъ путемъ, что въ кожѣ находятся 
очень отчетливо ограниченныя точки (отлич¬ 
ныя отъ осязательныхъ точекъ), изъ которыхъ 
однѣ прн термическомъ, электрическомъ, ме¬ 
ханическомъ раздраженіи даютъ всегда ощу¬ 
щенія тепла—это теплыя точки, а другія при 
тѣхъ же условіяхъ вызываютъ ощущенія хо¬ 
лода—это холодныя точки. Точки эти сгруп¬ 
пированы въ мѣстахъ, одаренныхъ высокой 
термической чувствительностью, н въ част¬ 
ности тамъ, г;^ нервные пучки въ видѣ лучей 
пронп каютъ въ кожу, направляясь къ мѣстамъ 
приі.рѣпленія волосъ. Такимъ образомъ, так¬ 
тильныя Ощущенія, ощущенія холода и тепла 
представляютъ три различвы.хъ формы спе¬ 
цифической энергіи чувствъ, предназначен¬ 
ныхъ для воспріятія и проведенія качественно 
азличиыхъ раздраженій. Согласно съ этимъ, 
ерцѳнъ показалъ, что на периферіи нѣкото¬ 

рыхъ органовъ тѣла есть цѣлые .участки, лн- 
шенные осязательной чувствительности, а 
также и чувствительности къ холоду, но ода¬ 
ренныхъ тепловой чувствительностью; кромѣ 
того, впечатлѣнія отъ холода быстрѣе прово¬ 
дятся къ нервнымъ центрамъ, нежели отъ 
тепла, и пъ пользу этой специфической разоб¬ 
щенности анплизируемыхъ нами ощущеній 
говорятъ еще данныя, представляемыя оцепе- 
нѣвшей (отерпшей), вслѣдствіе неловкаго по¬ 
ложенія во время сна, рукой: кисть руки при 
этомъ совершенно лишена О., чувствительно¬ 
сти къ холоду, но чувствуетъ пмкрасно при¬ 
косновеніе теплыхъ предметовъ. Все дѣло тутъ 
сводится къ сдавленію нервнаго ствола, при 
чемъ нервные проводинкн осязательныхъ воз¬ 
бужденій и возбужденія отъ холода бываютъ 
временно парализованы. Въ ученіп о рефлек¬ 
сахъ (см.) приведены новыя доказательства 
разобщенности въ спинномъ мозгу путей, про¬ 
водящихъ тактильныя возбужденія отъ тер¬ 
мическихъ. Температурныя точки кожи, по¬ 
добно осязательнымъ, также служатъ намъ 
для пространственныхъ опредѣленій, хотя и 
въ болѣе слабой степени (почти въ К) разъ 
слабѣе). Общія ощущенія холода и тепла, ис¬ 
пытываемыя человѣкомъ, но Веберу, не зави¬ 
сятъ отъ абсолютной температуры кожи; во 
всякое данное время кожа обладаетъ такимъ 
нулеьымъ пунктомъ температуры, прн кото¬ 
ромъ она не вызываетъ въ сознаніи вашемъ 
никакихъ термическихъ ощущеній—это пндиф- 
феревтвая точка ея. Всякое положительное 

колебаніе тепла кожи надъ этой точкой обу¬ 
словливаетъ чувство тепла, всякое же отри» 
цательное—чувство холода. Но такъ какъ эта 
индифферентная или нулевая точка соотвѣт¬ 
ствуетъ чрезвычайно измѣнчивымъ темпера¬ 
турамъ, смотря по той температурѣ, въ кото¬ 
рой наиболѣе всего находилась кожа в къ 
которой она уже прііспособгиась, то и вос¬ 
пріимчивость къ теплу или холоду должна 
представляться крайне разнообразной в среда, 
казавшаяся очень теплой, ванр., можетъ, 
смотря по перемѣщенію индифферентной точ¬ 
ки кожи, казаться совершенно холодной, какъ 
это наблюдается, наир., при вылѣзанів изъ 
теплой ванны въ теплый самъ но себѣ воз¬ 
духъ комнаты п т. д. Всѣ эти соображенія 
Геринга слѣдуетъ имѣть въ виду при таісь наз. 
<закаливавіи2 людей къ холоду. Термическая 
чувствительность кожи опредѣляется на осно¬ 
ваніи принципа улавливанія едва замѣтныхъ 
температурныхъ разницъ. Берутся для этого 
маленькіе сосуды съ металлическимъ дномъ, 
наполненные нагрѣтой водой в снабженные 
термометромъ. Этн сосуды приставляются ме¬ 
таллическимъ дномъ къ изслѣдуемымъ участ¬ 
камъ кожи и опредѣляются минимальныя, 
уловимыя человѣкомъ разницы температуры 
этихъ двухъ сосудовъ. Термичесь'ая чув¬ 
ствительность находится въ обратномъ от¬ 
ношеніи къ этимъ разницамъ (Ботвагель). 
Термическая чувствительность кожи играетъ 
весьма видную роль въ регуляціи животной 
теплоты, въ особенности теплокровныхъ жи¬ 
вотныхъ при колебаніяхъ внѣшней темпера¬ 
туры (см. Животная теплота, XI, 922). Плодъ 
въ утробной жизни и новорожденныя весьма 
воспріимчивы къ теплу и холоду. Бакъ так¬ 
тильныя, такъ н термическія ощущенія проис¬ 
ходятъ въ извѣстныхъ предѣлахъ дѣйствія 
какъ механическихъ, такъ п термическихъ 
вліяній, т. е. между опредѣленными минимумъ 
н максимумъ дѣйствія ихъ. Ниже извѣстнаго 
минимума ощущеніе исчезаетъ; выше же 
максимума ощущеніе начинаетъ утрачивать 
свой специфическій характеръ—касанія нли 
давленія, холода или тепла в пріобрѣтаетъ 
болевой оттѣнокъ, переходя подъ конецъ въ 
чистое болевое ощущеніе. Высокія степени 
тепла, холода, давленіи вызываютъ прямо 
боль. Послѣдняя является сигналомъ, извѣ¬ 
щающимъ человѣка п животныхъ о грозящей 
имъ опасности и вызывающимъ въ нихъ рядъ 
актовъ самозащиты—удаленія отъ раздраженій 
или устраненія нхъ. Благодаря боли, дѣйствіе 
на тѣло механическихъ и термическихъ влія¬ 
ній допускается только въ опредѣленныхъ фи¬ 
зіологическихъ границахъ. Электрочувстви¬ 
тельность кожн — си. Электровозбудииость. 
Свѣточувствительиость кожи—си. Свѣтъ, фи¬ 
зіологическое вліяніе его. И. Тархановъ. 
Осижатслыіые органы, органы ося¬ 

занія. —Хотя чувство осязанія свойственно 
несомпѣино всѣмъ животнымъ, но вполнѣ обо¬ 
собленные О. органы мы находимъ лишь у 
животныхъ сравнительно высоко организован¬ 
ныхъ. Не говоря о про стѣйшихъ (Ргоіозоа) я 
губкахъ (Рогііега), у которыхъ какіе - либо 
органы чувствъ вообще неизвѣстны, мы н 
во многихъ другихъ группахъ животныхъ на- 
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Осязательные волоске хн- 
чивкв комара СогеІЬга 
ріитісотіе; М* — осяза- 
тельвые волоскщ г—ч>в- 
ствитольиыя клѣтонкщ 
п—нервъ; »—спирадьвое 
властическое волокио прп 
освованів осязательнаго 

волоска 

ХОДИМЪ ВЪ КОЖНЫХЪ покровахъ нервныя окон- 
чанія, которыя весомвѣвво служатъ ве только 
для воспріятія О. яехавичѳсквхъ в тепловыхъ 
раздраженій, но также свѣтовыхъ и химиче¬ 
скихъ; такъ, наир., у многихъ кишечнополост¬ 
ныхъ мы находимъ въ кожѣ одинъ видъ чув 
ствительныхъ клѣточекъ въ видѣ удлиненныхъ 

эпителіальныхъ клѣто¬ 
чекъ, связанныхъ при 
основаніи съ нервными 
волокнами, а на наруж¬ 
номъ концѣ несущихъ 
тонкіе чувствительные 
волоски, выдающіеся 
надъ уровнемъ осталь¬ 
ного эпителія. Эти нерв¬ 
ныя окончанія явля¬ 
ются здѣсь скорѣе орга¬ 
нами общаго кожнто 
чувства (Нанізівп вѣ- 
иецк. авторовъ), чѣмъ 
спеціально органами 
осязаніи и значеніе ихъ. 
какъ О. органовъ, вы¬ 
ступаетъ рѣзче лишь въ 
томъ случаѣ, когда они 
концентрированы на 
особыхъ органахъ, ко¬ 
торыми животное ощу¬ 
пываетъ предметы (раз¬ 
личныя щуиальиа, ан¬ 

тенны и т. п. органы кпшечнополоствыхъ, чер¬ 
вей, иглокожихъ и др.). Впрочемъ, и кожа живот¬ 
ныхъ другихъ группъ обладаетъ способностью 
воспринимать не только механическія и теп¬ 
ловыя разражевія, во также — и иногда въ 
довольно рѣзкой степени—и свѣтовыя. Кромѣ 
одиночныхъ чувствительныхъ клѣточекъ въ 
кожѣ большинства водяныхъ животныхъ, стоя¬ 
щихъ въ системѣ выше кишечнополостныхъ, 
встрѣчаются чувствительныя почечки или 
луковички — группы чувствительныхъ клѣто¬ 
чекъ, окруженныхъ слоями кроющихъ. Этв 
нервныя окончанія такого же строенія, какъ и 
вкусовыя луковицы (си. Вкусовые органы). 
Изъ позвоночныхъ они распространены въ 
кожѣ у рыбъ, жаберныхъ земноводныхъ (Реіев- 
піЬгаосІііаІа) и личинокъ земноводныхъ вообще. 
Особенной сложности органы эти достигаютъ 
въ такъ наз. боковой линіи рыбъ (см). У су- 
ставчатоногихъ (АгіЬгороба) въ связи съ разви¬ 
тіемъ толстаго хитиноваго покрова О. органа 
представляютъ особые шипы п волоски, простой 
или сложной формы, въ основаніи которыхъ 
находятся О. і;лѣточі.и, связанныя съ нервными 
волокнами (иногда около нихъ находятся и 
соединенныя съ ними нервныя клѣточі;в). У 
позвоночныхъ О. органы являются въ двухъ 
основныхъ формахъ: 1) въ видѣ такъ называе¬ 
мыхъ свободныхъ нервныхъ окончаній, когда 
нервъ оканчивается небольшимъ утолщеніемъ 
просто между клѣті;амн эпвтеілальнаго слоя 
кожи (простыя свободныя нервныя оі.ончанія) 
НЛП внутри особой болѣе или менѣе сложной 
капсулы (О. колбочки), и -2) въ видѣ О. клп- 
точекъ, одиночныхъ или собранныхъ группами 
и одѣтыхъ'особыми оболочками; къ этимъ клѣ¬ 
точкамъ конечныя развѣтвленія нерва приле¬ 
гаютъ, образуя утолщенія или расширенныя 

пластинки. У человѣка есть 1) простыя свобод¬ 
ныя нервныя окончанія. Лишенныя оболочки; 
они встрѣчаются въ эпидермѣ, гдѣ нервы, ут¬ 
ратившіе швановскую оболочку и міэлиновый 
слой уже въ дермѣ (собственно кожѣ), распа¬ 
даются па в'ѣточки образуя тонкую сѣть; 2) 
свободныя нервныя окончанія простого строе¬ 
нія—концевыя колбы Краузе', колбы Краузе 
имѣютъ малую величину, нервное волокно 
оканчивается внутри такой колбы, которая 
одѣта лишь однослойной наружной оболочкою; 
лежатъ онѣ въ дермѣ; 3) пачииіевы или фате- 
ровы тѣлъна, лежащія въ дермѣ и подкожной 
клѣточкѣ, а кромѣ того между плеврою и пе¬ 
рикардіемъ, въ пещеристыхъ тѣлахъ мочеис¬ 
пускательнаго канала и нѣі:оторыхъ другихъ 
внутреннихъ органахъ (у другихъ млекопитаю¬ 
щихъ часто также въ брыжжейі.ѣ и др. мѣ¬ 
стахъ). Пачииіевы тѣльца сравнительно велики 
(длина 1 мм., ширина нѣсколько меньше) ц 
кромѣ того отличаются отъ колбъ Краузе мно¬ 
гослойною соедвнительно-тканною оболочкой 
изъ рида тонкихъ капсулъ, выстланныхъ эндо¬ 
теліальными клѣточками; внутри находится 
полость, выполненная особыми нѣжными клѣ¬ 
точками, иеасду которыми іі лежитъ свободно 
конецъ (осевой цилиндръ) нервнаго волокна; 
внутренняя полость тѣльца содержитъ кромѣ 
клѣточеігь также 
особое тонкозер¬ 
нистое вещество, 
представляющее 
продолженіе міэ- 
линоваго футля¬ 
ра нерва; все па- 
чиніево т^о (то¬ 
же относится и 
къ колбамъ Кра¬ 
узе) представля¬ 
етъ такимъ обра- 
ЗОЗІЪ усложнен- осязательное тѣльце изъ соедини- 
НЫИ и ВИДОИЗ&іѢ* тельной оболочки глаза (соп^ппс- 
неннЫЙ конецъ млекопитающаго. оыхода- 
мст, птпят Гмт-ч- вероъ, который ирц отдаетъ 
ниг.отнаш ^ мы неврилемму оболочкѣ тѣльца; К^К— 
ЛИНОВ()ГО) нерв- ядра оболочки тѣльца; —осевой 
наго волокна. 4) цилиндръ нерва, соедішяюпийся съ 
Отдѣльныя ОСЯ- оо^ательньшн клѣточками (Г.Т) 

зателъпыя клѣ¬ 
точки шимеркелевы тѣльца находятся преиму¬ 
щественно въ эпидермѣ (именно въ глубокихъ 
слояхъ), хотя встрѣчаются іі въ собственно 
ь'ожѣ; это свѣтлыя пузырчатыя, эллиптическія 
или яйпевндныя клѣточки съ большимъ ядромъ, 
оболочка которыхъ непосредс'гвенно продол¬ 
жается въ швановскую оболочку нерва, между 
тѣмъ каігь осевой цилиндръ послѣдняго непо- 
средствепно прилегаетъ къ протоплазмѣ клѣ¬ 
точки своимъ концомъ. Наконецъ, 5) мейссне¬ 
ровы или ваінеровы тѣльца, называемыя также 
просто осязательными тѣльцами, лежатъ въ 
сосочкахъ собственно кожи по 1—4 въ сосоч¬ 
кѣ; число ихъ тѣмъ болѣе, чѣмъ тоньше осязаніе 
въ данномъ участкѣ кожи; они представляютъ въ 
сущности группу О. клѣточеіл., одѣтую соеди¬ 
нительнотканною оболочіюй, которая даетъ 
внутрь перегородки отд’ѣляюніія клѣтки другъ 
отъ друга; нервное волокно, входя въ тѣльце, 
д'ѣлптся на тонкій вѣточки, которыя п соеди¬ 
няются отдѣльно съ осязательными клѣточка- 
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ми. Кромѣ того, много нервовъ находится въ 
ногтяхъ, но окончанія нхъ ближе не изучены; 
нервныя окончанія есть также при основаніи 
волосъ. Изъ другихъ млекопитающихъ особен¬ 
но развитыми осязательными окончаніями 
обладаютъ кротъ и свинья, у которыхъ осязаніе 
особенно тонко въ кожѣ морды; окончанія эти 
состоять изъ осязательныхъ клѣточекъ съ 
прилегающими къ нимъ расширенными концами 
нервовъ, такъ и пзъ обильныхъ свободныхъ 

нервныхъ окон¬ 
чаній; все вмѣ¬ 
стѣ образуетъ 
особенно у кро¬ 
та чрезвычайно 
сложный осяза¬ 
тельный аппа¬ 
ратъ. Весьма 
богаты различ¬ 
ными нервны¬ 
ми окончаніями 
(именно въ ви¬ 
дѣ изолирован¬ 
ныхъ клѣто¬ 
чекъ— иеркелѳ- 
выхъ тѣлецъ— 
п свободныхъ 
окончаній) так- 
же чувствитель- 
ные или осяза¬ 
тельные волосы; 

Осязательное тЪльцѳ (колбочка) изъ ТакОВЫ Напр. 
клюна утки. Л, Л'—осевой цилиндръ; щетИНКИ Ба ры- 
М8 — ніэливовая оболочка нерва; СВИНЬИ НЯ 
ЛѴ—наружная оболочка нерва съ 
клѣточками (ЯЯ), иереходищая при МОРД* рогатагО 

въ наружную продольную си- СКОТа, уСЫ КО- 
стему пластинокъ I наружной кол- швкъ ТЮленѲЙ 
бы; в—поперечный или кольцевой „ » „ V птппч. 
слой наружной колбы; Ук — виу- И Т. п. з ПТИЦЪ 
треввяя колба, окруженная прото- (наприМ. гуся, 

плазмою. утки) въ кожѣ 
клюва и языка 

находятся весъма развитыя нервныя окон¬ 
чанія; нѣкоторыя изъ нихъ (тѣльца Грап- 
дрп) представляютъ нѣчто среднее между тѣль¬ 
цами Меркеля и Мейсснера и состоятъ обык¬ 
новенно изъ 2 — 4 крупныхъ, превосходно 
развитыхъ осязательныхъ клѣточекъ. Кромѣ 
названныхъ тѣлецъ, относящихся къ группѣ 
тѣлецъ, спстояпщхъ изъ осязательныхъ клѣ¬ 
точекъ, въ кожѣ птицъ вообще, а также прн 
основаніи перьевъ, и особенно въ кожицѣ 
клюва и на языкѣ, весьма развиты тѣльца 
близкія къ пачиніевымъ (тѣльца Гербста). Изъ 
пресмыкаюишхся осязательныя клѣточки въ 
формѣ одѣтыхъ соединительною тканью группъ, 
образующихъ осязательныя тѣлъца, существу¬ 
ютъ у змѣй, но лишь въ ротовой полости; у 
ящерицъ на головѣ, а у нѣкоторыхъ (у вере- 
тенннцы—Ап§иі8) и въ остальной кожѣ есть 
осязательныя клѣточки, не слагающіяся въ 
тѣльца. Осязательныя окончанія типа колбо¬ 
чекъ встрѣчаются у пресмыкающихся пре¬ 
имущественно на губахъ и вокругъ основаній 
зубовъ, во также иногда (у ящерицы) и во 
всей кожѣ. У землеводныхъ и рыбъ осязатель¬ 
ныхъ окончаній типа колбочекъ нѣтъ вовсе, 
группы осязательныхъ клѣточекъ, сближенныхъ, 
но не образующихъ еще настоящихъ осяза¬ 
тельныхъ тѣлецъ, свойственны безхвостымъ 

земноводнымъ; у осталъныхъ земноводныхъ и 
рыбъ встрѣчаются лишь осязательныя окон¬ 
чанія болѣе простого строенія. Н. Кн. 
Ослзательиыш тельца—см. Осяза¬ 

ніе п Кожа. 
Отапа—см. Оттава. 
Отаиа — второй укосъ посѣвной или 

самородной травы. Состоитъ изъ мягі;ихъ и 
нѣжныхъ стебельковъ, питателыіостъ которыхъ 
должна быть поставлена наравнѣ пли даже 
нѣсколько выше въ сравненія съ сѣномъ пер¬ 
ваго укоса; по вкусу же п аромату обыкно¬ 
венно стоитъ ниже его. Кормовыя качества 
О. зависятъ въ сильной степевп отъ погоды, 
во время которой производится скосъ п 
уборка. Если иослѣдвою операцію удастся про¬ 
извести въ благопріятное время и быстро, то 
О. является вполнѣ хорошимъ кормомъ. Слу¬ 
чаи же меньшей питательности. О. зависятъ 
отъ того, что осенью, во время ея уборки, 
дожди бываютъ чаще, почему О. чаще под¬ 
вергается ихъ выщелачивающему дѣйствію, те¬ 
ряя при этомъ извѣстный % своихъ легко 
растворимыхъ веществъ, трудно сохнетъ н 
легко заплѣсневаетъ, отчего дѣлается иногда 
для животныхъ не только противной, ио даже п 
вредной для нхъ здоровья. Г. К. 
Отаитп — см. Таити. 
Отальгім — ушная боль (си. Ухо, бо¬ 

лѣзни его). 
Отару, Отарунай — японскій городъ на 

западномъ берегу острова Іезо, на берегу за¬ 
лива Строгонова (Исикари), въ южной его 
части. Около бѴ, тысячъ населенія. Отпуск¬ 
ная торговля рыбой, сбываемой въ Китай; 
ежегодно сушатъ около 6 милліоновъ кэты; 
сельди идутъ на приготовленіе искусственнаго 
удобренія. 
Отбой молитпюнный — см. Сигналы 

военные. 
Отбоііііпкъ (франц. регспіепг) — на¬ 

званіе, принятое въ археологіи для обозначе¬ 
нія примитивнаго молотка, которымъ отбива¬ 
лись въ каменномъ вѣкѣ осколки кремня в об¬ 
дѣлывались вообще каменныя орудія. Моло¬ 
токъ этотъ состоялъ обыкновенно изъ круглаго 
или округленнаго куска кремня величиной съ 
кулакъ или меньше. Въ естественномъ состо¬ 
яніи кремень встрѣчается въ мѣловыхъ, девон¬ 
скихъ и другихъ отложеніяхъ, въ видѣ болѣе 
или менѣе округленныхъ желваковъ, покрытыхъ 
обыкновенно бѣловатою корою: для обдѣлки 
нужно было отбить отъ такого желвака его 
кору и нѣсколько огранить его, т. е. придать 
ему форму такъ наз. ппсіепз - ядрища. Отъ 
этого ядрнща уже легко было получить оскол¬ 
ки, рѣзкимъ, сухимъ ударомъ по его верхне¬ 
му краю; каждый удачный ударъ отдѣлялъ 

і одинъ осколокъ (такъ ваз. Іате), плоскій и 
' гладкій на той сторонѣ, которою онъ откалы¬ 
вался отъ ядрища, и съ одной или двумя гра¬ 
нями на наружной сторонѣ. На плоской сто¬ 
ронѣ, ближе къ мѣсту удара, получалось все¬ 
гда небольшое пологое возвышеніе, ударный 
бугорокъ (ЬпІЬе іе рѳгсивзіоп), характерный 
для кремня, имѣющаго такъ наз. раковистый 
взломъ. Подобный осколокъ съ острыми краями 
уже самъ по себѣ могъ служить ножомъ, но 
онъ могъ подвергаться и дальнѣйшей обдѣл- 
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ь"Ь; его оббивали рядомъ мелкихъ ударовъ по 
краямъ и придавали ему форму острія (стрѣл¬ 
ки, копья), пли обращали вниманіе только на 
оббивку самаго кончика, для полученія шила 
или проколки, или, наконецъ, округляли и об¬ 
бивали болѣе широкій и толстый конецъ оскол¬ 
ка и получали такъ называемый скребокъ. 
О. часто находятъ въ мѣстахъ древняго до¬ 
быванія и обдѣлки кремня, такъ называе¬ 
мыхъ мастерскихъ каменнаго вѣка, и вообще 
въ стоянкахъ неолитическаго періода. Онн 
легко узнаются по избитой ихъ поверхности— 
слѣдамъ множества ударовъ. Много такихъ 
О. найдено, напримѣръ, въ отложеніяхъ не¬ 
олитической стоянки у Волосова, близъ Му¬ 
рома (подробцо изслѣдованной П. П. Кудряв¬ 
цевымъ в др.). Д. А. 
Отбросы или осшатк» (техн.).—Не толь-* 

ко въ жпзни людей и въ ироцессахъ, совер¬ 
шающихся естественнымъ образомъ въ природѣ, 
во и при производствѣ всякаго рода издѣлій, 
во всѣхъ стадіяхъ измѣненій, является много 
остатковъ или О., накопленіе которыхъ могло 
бы сильно стѣснять промышленность, особен¬ 
но, если такіе О. неспособны къ гніенію и 
тлѣнію, при помощи которыхъ въ природѣ 
избѣгается накопленіе неиаходяшпхъ примѣ¬ 
ненія остатковъ. Одну изъ задачъ промышлен¬ 
ности составляетъ переработка подобныхъ О. 
въ цѣнные товары. Наиболѣе блестяшими при¬ 
мѣрами подобнаго рода могутъ служить; пе¬ 
редѣлки тряпья, костей и каменноугольнаго 
дегтя, составляющаго остатокъ отъ полученія 
свѣтильнаго газа и кокса изъ каменнаго угля. 
Тряпье собирается, сортируется, очищается 
и все, отвѣчающее растительнымъ волокнамъ 
(см. Волокна раст.), передѣлываетсн въ бумагу 
и папку, а шерстяное же (очищаемое отъ 
клѣтчатки карбоввровавіѳмъ или карбонизаці¬ 
ей; см.) растрепывается и даетъ искусственную 
шерсть (см.), такъ что нынѣ повсемѣстно ор- 
гавпзоваво собираніе тряпья и оно имѣетъ 
немалую рыночную цѣну, составляя предметъ 
международной торговли. То же должно ска¬ 
зать про кости и ихъ О., передѣлываемые въ 
клей и фосфористыя удобренія. Подобныхъ 
примѣровъ много для всѣхъ почти остатковъ 
потребленія, наар. для стекляннаго боя, для 
жестяныхъ коробокъи т. п., которыя собираются 
и передѣлываются въ соотвѣтственные товары, 
напр. стеклянный бой идетъ въ подмѣсь къ 
стеклу при его приготовленіи (плавленіи, вар¬ 
кѣ). Особенное значеніе передѣлка О. имѣетъ 
при множествѣ заводскихъ производствъ, такъ 
какъ иногда самая масса О. составляетъ боль¬ 
шую долю отъ добываемаго продукта. Такъ, 
около содовыхъ заводовъ, тамъ гдѣ не забо¬ 
тятся о передѣлкѣ «содовыхъ остатковъ» (со¬ 
держащихъ преимущественно основной сѣрнис¬ 
тый кальцій), скопляются цѣлыя ихъ горы я 
въ нихъ содержится вся сѣра, бывшая во взятой 
въ дѣло сѣрнонатровой соли (сульфатъ), что и 
дало поводъ къ переработкѣ такого О. на сѣру. 
Когда добываютъ свѣтильный газъ (см. Газовое 
производство) изъ каменнаго угля, образуется 
деготь, который сперва сожигался какъ топ¬ 
ливо за педостаткомъ ипыхъ приложеній, 
потомъ изъ него стали чрезъ нагрѣваніе уда¬ 
лять летучія вещества, а твердую остающу¬ 

юся смолу примѣнять для пропитыванія кар 
тона (кровельный толь), для искусственнаго 
асфальта н т. п., а затѣмъ изъ летучихъ со¬ 
ставныхъ началъ начали добывать бензолъ в 
др. жидкіе углеводороды, нафталинъ, антра¬ 
ценъ, фенолъ я др., и всѣ эти продукты на¬ 
шли цѣнныя и важныя приложенія, изъ кото¬ 
рыхъ особо примѣчательно полученіе апилн- 
новы.хъ красокъ (изъ бензола) и ализарина 
(для крашенія кумача въ адріанопольскій, 
пунцовый и др. цвѣта — изъ антрацена), 
какъ образецъ того, къ чему можетъ при¬ 
водить передѣлка О. Подобнымъ же примѣ¬ 
ромъ, хотя болѣе новымъ п еще мало разра¬ 
ботаннымъ, могутъ служить нефтяные «ос¬ 
татки» (см. это слово, Вазелинъ іі Нефть), 
первоначально не находившіе прямого прило¬ 
женія н составлявшіе О. нефти при ея обра¬ 
боткѣ въ керосинъ, а потому прямо сожнгав- 
шіеся и еще нынѣ сожигаемые въ топкахъ, а 
между тѣмъ дающіе безопаснѣйшее освѣти¬ 
тельное масло, смазочныя масла, вазелинъ, 
параффинъ н т. п. цѣнные продукты. Утили¬ 
зація отбросовъ, говоря вообще, есть превра¬ 
щеніе безполезнаго въ цѣнные по свойствамъ 
товары п это составляетъ одно изъ важныхъ 
завоеваній современной техники. 

Д. Менделѣевъ, 
Отиаръ (мед.)—см. Дѳ октъ. 
Отилекаюшціл средстпа (Кешѳйіа 

бегіѵапііа).—Отвлекающими средствами назы¬ 
ваются вещества, раздражающія кожу и могу¬ 
щія путемъ рефлекса повліять на тѣ или дру¬ 
гіе внутренніе органы, подвергшіеся приливу 
крови или воспаленію. О. средства раздѣляютъ 
на средства, вызывающія красноту (йиЬеГа- 
сіенііа), пузыри (Ѵезісааііа) и, наконецъ, иа- 
гноеніѳ (8ирригап1іа), но это дѣленіе чисто 
количественное, такъ какъ одно и тоже сред¬ 
ство можетъ при слабомъ и непродолжитель¬ 
номъ дѣйствіи вызвать лишь красноту, а при 
болѣе сильномъ п продолжительномъ—пузыри 
и нагноеніе. Сущность дѣйствія О. средствъ 
заключается, невидимому, въ рефлекторномъ 
воздѣйствіи на кровообращеніе и дыханіе. 
Подъ вліяніемъ слабыхъ раздраженій кожи 
сосуды сокращаются, дѣятельность сердца 
становится энергичнѣе и быстрѣе и темпе¬ 
ратура повышаетсн; сильныя раздраженія 
имѣютъ обратное дѣйствіе. Дыханіе подъ влія¬ 
ніемъ сильныхъ раздраженій становится чаще 
и глубже. Этотъ физіологическій эффектъ да¬ 
леко, впрочемъ, не объясняетъ тѣхъ полез¬ 
ныхъ терапевтическихъ эффектовъ, которые 
получаются отъ отвлекающихъ средствъ. Они 
съ пользой употребляются при отравленіяхъ 
наркотическими ядами, такъ каігь съуживаютъ 
сосуды мозга н возбуждаютъ дыханіе; при 
хроническихъ воспаленіяхъ суставовъ костей, 
мышцъ, неі ВОВЪ и пр. Въ качествѣ О. средствъ 
употребляются; горчица (горчичники), наша¬ 
тырный спиртъ (летучая мазь), іодъ, терпен¬ 
тинъ, перецъ, особенно красный, въ видѣ 
спиртной настойки, шпанскія мушки и т. д. 

Л. Л—пъ. 
Отилсчсиіс (абстракція)—актъ мысли, 

которымъ общіе или сходные въ томъ или 
другомъ отношеніи признаки многихъ пред¬ 
ставленій отдѣляются отъ нихъ и полагаются 
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особо, съ значеніемъ логическихъ п грамма¬ 
тическихъ подлежащихъ. Такіе мысленные 
продукты подвергаются дальнѣйшимъ процес¬ 
самъ О.—и въ результатѣ получаются отвле¬ 
ченныя (абстрактныя) представленія и поня¬ 
тія различной степени. Такъ, напр., общій мно¬ 
гимъ синимъ предметамъ признакъ образуетъ 
отвлеч иное представленіе синевы, отъ кото¬ 
раго, въ соединеніи съ подобными же отвле¬ 
ченными представленіями желтизны, красноты 
и т. д, отвлекается уже на новой сгупенн общ¬ 
ности представленіе «типа, а отъ него, въ со¬ 
единеніи съ представленіями очертанія, размѣ¬ 
ра и т. п., новое, болѣе общее представленіе 
зрительнаго свойства, далѣе, чрезъ сопо¬ 
ставленіе съ слуховымъ, осязательнымъ и 
т. д.—понятіе чувсгпвегшаго свойства, которое, 
будучи сопоставлено съ другого рода свой¬ 
ствами. даетъ понятіе качества воо іще, а отъ 
пего, въ сопоставленіи съ понятіемъ количест¬ 
ва, получается отвлеченнѣйшее понятіе бытія. 
Хотя все мыслимое нами можетъ быть пред¬ 
ставлено отвлеченно илн въ формѣ общаго 
понятія, но далеко не все, по происхожде¬ 
нію и значенію своему, можетъ быть сведено 
всецѣло къ 0. Несводимыми къ нему слѣдуетъ 
признать, во 1-хъ,катеіоріи ума,составляющін 
его собственную природу, а не продукты его 
дѣятельности, во 2-хъ, идеи нормальнаго ха¬ 
рактера, не отвлекаемыя отъ того, что дано 
въ дѣйствительности, а выражающія то, что 
должно быть, что требуется или предполагает¬ 
ся вашимъ духомъ (см. Философія, Эстетика, 
Этика). Вл. О. 
Отвлечсиіе отъ вФры—см. Ре¬ 

лигіозныя преступленія. 
Отводки—образуются естественно, при 

нормальныхъ условіяхъ, у нѣкоторыхъ расте¬ 
ніи (напр. у земляники). На практикѣ ихъ 
устраиваютъ искусственно для размноженія 
древесныхъ растеній, трудно поддающихся 
^угимъ способамъ вегетативпаго размноженія. 
СГущнооть этого способа заключается въ томъ, 
что стволикъ молодого деревца пли нижнюю 
вѣтвь болѣе стараго пригибаютъ къ землѣ в 
закапываютъ въ канавку или прикрываютъ 
дерниною. На покрытой землею части вѣтви- 
появляются придаточные корни, а изъ почек-ъ, 
находящихся на тонкомъ, оставшемся не при¬ 
копаннымъ, концѣ вѣтви развиваются надзем¬ 
ные органы растенія. Отрѣзая отъ матернн- 
сісаго растенія укоренившуюся вѣтвь, полу¬ 
чаютъ новое' молодое растеніе, которое мо¬ 
жетъ быть пересажено на любое мѣсто. При¬ 
гибая вѣтвь или стволиісъ къ землѣ, прихо¬ 
дится слегка надрѣзать ихъ при основаніи, во 
избѣжаніе взлома. Пригнутую вѣтвь удержи¬ 
ваютъ въ надлежаншмъ положеніи съ помощью 
втыкаемыхъ въ почву деревянныхъ крючі;овъ. 
Свободный конецъ вѣтви полезно приподнять, 
придавая ему по возможности вертикальное 
положеніе, н укоротить настолько, чтобы на 
немъ остались только 2—3 почкн. Оіюнчатель- 
ное отдѣленіе 0. слѣдуетъ производить не 
раньше, чѣ.мъ онъ вполнѣ укоренится и полу¬ 
читъ возможность питаться независимо отъ 
материнскаго растенія. Такое укорененіе про¬ 
исходитъ, у разныхъ породъ, неодинаково 
быстро: кленъ илн грабъ, напр., укореняются 

вполнѣ уже на первомъ году, липѣ же тре¬ 
буется для этого два или три года. Размно¬ 
женіе 0. представляетъ способъ довольно уни¬ 
версальный, пригодный для большинства дре¬ 
весныхъ растеній, во мѣшкотный и потому 
пмъ пользуются въ лѣсохозяйственной прак¬ 
тикѣ весьма рѣдко, главнымъ образомъ для 
пополненіи низкоствольныхъ молодняковъ. 
Чаще пользуются 0. въ садоводствѣ, длн 
размноженія такихъ растеній, которыя слиш¬ 
комъ поздно приносятъ сѣмена и плохо раз- 
множаютсв черенками. Впрочемъ, иногда бы¬ 
ваетъ выгодно размножать 0. и такую породу, 
которая можетъ быть выведена н изъ сѣмянъ, 
такъ какъ О. растутъ быстрѣе сѣянцевъ и 
имѣютъ форму гусгого кустарника. Изъ пло¬ 
довыхъ деревьевъ в кустарниковъ О. размно¬ 
жаютъ лещину, смородину, крыжовппкъ, чер¬ 
ную шелковицу, смоковницу, иногда вино¬ 
градъ. При отсутствіи на деревѣ низкихъ 
вѣтвей, которыя можно пригнуть къ землѣ, 
возможно укоренить п болѣе высокую вѣтвь 
въ подвѣшенномъ къ дереву сосудѣ, напол¬ 
ненномъ землею. Однако, этотъ способъ на¬ 
столько мѣшкотевъ, что имъ пользуются лишь 
въ исиючптельвыхъ случаяхъ, напр. при раз¬ 
множеніи нѣкоторыхъ тепличныхъ растеній. 

■В. Д. 
Отводы (Ргоссеззіопзеіпгесіе)—вь граж- 

даиско.ѵг проиессѣ такія возраженія, которыя, 
не касаясь самаго права на искъ, имѣютъ цѣлью 
только отіионить производство дѣла. О. ука¬ 
зываютъ на нарушеніе существенныхъ про¬ 
цессуальныхъ условій н формъ, необходимыхъ 
для отіфытія процесса, для установленія про¬ 
цессуальнаго отношенія между судомъ и сто¬ 
ронами. 0. такимъ образомъ имѣютъ въ своемъ 
основаніи начала процессуальнаго права, чѣмъ 
и отличаются отъ возраженій (VI, 9п5) въ 
тѣсномъ смыслѣ, которыя, будучи основаны на 
матеріальномъ правѣ, имѣютъ цѣлью пе вре¬ 
менное пріостановленіе процесса или прекра¬ 
щеніе его съ правомъ возобновленія въ дру¬ 
гомъ судѣ НЛП при другихъ условіяхъ, а со¬ 
вершенное уничтоженіе самаго права на искъ 
(напр., возраженіе о погашеніи права на искъ 
давностью). 0. распадаются на двѣ категоріи: 
на 0., предъявленіе которыхъ предоставлено 
исключительно отвѣтчику, и на 0., обязательно 
возбуждаемые судомъ независимо отъ воли 
тяжущихся (которые, впрочемъ, также имѣютъ 
право на ихъ заявленіе). О. первой категоріи 
(ст. 571—572 Уст. гражд. суд.) допускаются 
лишь въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда дѣло 
подсудно другому суду (1/. яодсудпости, ѳх- 
серііо Іогі); 2) когда въ томъ же илн другомъ 
судѣ производится дѣло по тому аш самому 
предмету н между тѣмп же лицами (ѳхсѳрііо 
ІІІІ8 реіібѳпііз), или дѣло, имѣющее съ предъ¬ 
явленнымъ искомъ тѣсную связь (ѳхсерііо 
сопвехііаіів саііваіпт); 3) когда требованіе 
истца должно, во всей цѣлости своей, отно¬ 
ситься къ другому отвѣтчику. Этотъ 0., въ 
сущности, есть иѳ процессуальное, а мате¬ 
ріальное возраженіе, таігь какъ для сужденія 
о немъ судъ неизбѣжно долженъ войти въ раз¬ 
смотрѣніе существа дѣла и тѣхъ правоотно¬ 
шеній, въ которыхъ тяжущіеся находятся 
между собою. Французскій уставъ судопроиз- 
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водства и не знаетъ О. по привлеченію не¬ 
надлежащаго отвѣтчика; наша судебная прак¬ 
тика разсматриваетъ его и какъ О., и какъ 
возраженіе; 4) когда искъ предъявленъ ли¬ 
цомъ, не имѣющимъ права искать п отвѣчать 
на судѣ, т. е. лицомъ не правоспособнымъ 
или недѣеспособнымъ (этотъ О. віслюченъ и 
въ число О. второй категоріи); 5) когда ино¬ 
странецъ, не состоящій въ русской (разумѣется 
государственной) службѣ и не владѣющій въ 
Россіи недвижимымъ имѣніемъ, не предста¬ 
витъ обезпеченія издержекъ по дѣлу п тѣхъ 
убытковъ, которые можетъ повесть отвѣт- 
чнігь. Въ губерніяхъ Прибалтійскихъ отвѣт¬ 
чикъ, сверхъ этихъ случаевъ, можетъ предъ¬ 
явить' О. и тогда, когда мѣстными законами 
ему предоставлено право пользоваться из¬ 
вѣстными сроками для составленія описи 
наслѣдственному имуществу и для сообра¬ 
женій о принятіи наслѣдства, а также для от¬ 
клоненія притязаній по наслѣдству. О. второй 
категоріи имѣютъ мѣсто въ слѣдующихъ слу¬ 
чаяхъ: 1) когда дѣло >10 роду своему изъято 
отъ ПОДСУДНОСТИ данному суду (ом. Подсуд¬ 
ность), ц) когда оно подсудно другому суду 
по мѣсту нахожденія недвижимаго имущества, 
3) когда обнаружится, что тяжущійся не имѣетъ 
права ходатайствовать на судѣ, 4) когда ока¬ 
жется, что повѣренный не имѣетъ полномочія 
на веденіе дѣла. О. первой категоріи указы¬ 
ваютъ на варушеиіе такихъ процессуальныхъ 
правилъ (напр., о подсудности по мѣсту жи¬ 
тельства отвѣтчика), которыя направлены къ 
огражденію интересовъ отвѣтчика, но несо¬ 
блюденіе которыхъ не подрываетъ силы и-за- 
коввости судебнаго рѣшенія: недостатки про¬ 
цесса, выразившіеся въ нарушеніи этихъ пра¬ 
вилъ, могутъ быть покрыты добровольнымъ 
молчаніемъ отвѣтчика, дающимъ право заклю¬ 
чить, что онъ отказался отъ возбужденія спора. 
0. первой категоріи должны быть заявлены въ 
самомъ началѣ процесса, до вступленія въ 
объясненія по существу дѣлу, не позже какъ 
въ первой отвѣтной бумагѣ, если она была 
подана, или въ первомъ засѣданіи суда, при 
чемъ 0. о подсудности долженъ быть заявленъ 
прежде всѣхъ другихъ (). Въ этомъ отношеніи 
законъ допускаетъ лишь одно изъятіе: 0., осно¬ 
ванные на производствѣ дѣла въ другомъ судѣ 
(ехс. ІІІІ8 репсіепііз п ехс. соппехііаііз саи- 
загит), могутъ быть предъявлены во всякой 
стадіи процесса, если о производствѣ такого 
дѣла не было извѣстно отвѣтчику при всту¬ 
пленіи въ отвѣтъ. О. второй категоріи указы¬ 
ваютъ па нарушеніе такихъ процессуальныхъ 
правилъ, которое не можетъ быть покрыто 
добровольнымъ соглашеніемъ сторонъ. Они 
могутъ быть возбуждены во всякомъ положе¬ 
ніи дѣла. 0. должны быть подкрѣплены дока¬ 
зательствами, прн чемъ, въ силу общаго про¬ 
цессуальнаго начала, обязанность представить 
доказательства лежитъ на той сторонѣ, которая 
предъявляетъ отводъ. О., представленные от¬ 
дѣльно отъ объясненій по существу дѣла, раз¬ 
рѣшаются особымъ (частнымъ) опредѣленіемъ 
суда. Такое предъявленіе О. отдѣльно отъ 
объясненій по существу дѣла составляетъ 
лишь право, а не обязанность отвѣтчика. Онъ 
можетъ, предъявляя О., вступить па всякій 

случай и въ отвѣтъ по существу дѣла, и если 
онъ это сдѣлалъ, то судъ въ правѣ разрѣшить 
О. или отдѣльно, или вмѣстѣ съ рѣшеніемъ 
дѣла по существу. На опредѣленіе суда, ко¬ 
торымъ 0. принятъ въ уваженіе, нашъ уставъ 
допускаетъ частную жалобу отдѣльно отъ 
апелляціи; во истецъ можетъ обжаловать такое 
опредѣленіе и въ апелляціонномъ порядкѣ. 
Иностранныя законодательства допускаютъ 
на опредѣленіе, которымъ 0. уваженъ, одну 
лишь апелляцію и даютъ апелляціовпому 
суду право рѣшить дйо по существу, если 
оно готово къ рѣшенію. Если 0. оставленъ 
безъ уваженія, то это можетъ быть обжало¬ 
вано лишь въ апелляціонной жалобѣ; исклю¬ 
ченіе установлено для О. подсудности, на 
оставленіе котораго безъ уваженія въ семи¬ 
дневный срокъ можетъ быть подана частная 
жалоба, отдѣльно отъ апелляція. До разрѣше¬ 
нія этой частной жалобы судъ мояіетъ пріоста¬ 
новить дальнѣйшее проязводствво дѣла. Ср. 
Віііоі^ «І)іе ЬеЬгѳ ѵоп йен Ріосеззеіпгейев 
цпй Ргосе88ѵоіаи58еі2ипёеп> (Гисс., 1868); 
Дерюжинскій, сО. и возраженія по русскому 
гражданскому процессу» (СПб., 1889). 
Какъ въ гражданскомъ, такъ и въ уголов¬ 

номъ процессѣ стороны могутъ въ извѣстныхъ 
случаяхъ предъявлять 0. судей, прокуроровъ, 
присяжныхъ засѣдателей, свидѣтелей, о чемъ 
см. соотвѣтствующія слова. Л. •Я. 
Отводы земель — производится каз- 

н>ю горнопромышленникамъ (IX, 250), золо¬ 
топромышленникамъ (XII, 675) н переселен¬ 
цамъ (см,). 
ОтиЪсиаш лмиія — направленіе силы 

тяжести въ данной точкѣ на землѣ; опредѣ¬ 
ляется такъ называемымъ отвѣсо.мъ или сво¬ 
бодно висящею витью съ грузомъ на концѣ. 
Отклоненіе отвѣса — уголъ, образуемый на¬ 
правленіемъ 0. линіи съ нормалью къ общему 
сфероиду въ данной точк-ѣ земной поверхво- 
ств. Если бы земля представляла совершенно 
правильный сфероидъ съ равномѣрнымъ рас¬ 
предѣленіемъ плотностей ковцевтрпческнми 
слоями, то нормали во всѣхъ точкахъ іа та¬ 
кому сфероиду были-бы вмѣстѣ съ тѣмъ іі 
направленіями силы тяжести, т. е. нигдѣ на 
землѣ не существовало бы отклоненія отвѣса. 
На самомъ дѣлѣ такъ наз. уровенная по¬ 
верхность земли, т. е. поверхность океановъ, 
мысленно продолженная подъ материками, бла¬ 
годаря неравномѣрному распредѣленію наруж¬ 
ныхъ массъ (горъ) и плотностей внутри земли, 
представляетъ неправильную поверхность 
(геоидъ), которая лишь въ общемъ можетъ 
считаться сфероидомъ. При геодезическихъ 
вычисленіяхъ, напримѣръ, при вычисленіи 
широтъ и долготъ изъ тріангуляціи, землю 
считаютъ правильнымъ сфероидомъ, в потому 
вычисленныя широты и долготы опредѣляютъ 
положенія 0. линій, не совсѣмъ согласныя съ 
истинными, т. е. выведенными изъ непосред¬ 
ственныхъ астрономическихъ наблюденій. Не¬ 
большія разногласія между геодезическими в 
астрономическими координатами, т. е. между 
широтами и долготами, полученными изъ вы¬ 
численія тріангуляціи и непосредственно изъ 
наблюденій небесныхъ свѣтилъ, приписыва¬ 
лись прежде исключительно неизбѣжнымъ 
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ошибкамъ ваблюдепій, которыя дѣйствительно 
въ старину не отличались большою точностью. 
Съ ХУИІ же вѣка, когда ошибки наблюденій 
стали вообще не больше дробей секунды, раз¬ 
ногласія, достигающія 10 и болѣе секундъ, 
обратили на себя вниманіе и илъ начали при¬ 
писывать ^шсткылг притяженіямъ, производя¬ 
щимъ отклоненіе отвѣса. Первое дѣйствитель¬ 
ное опредѣленіе отклоненія отвѣса наружными 
массами произведено Буге (Вои^иег) въ Перу: 
онъ вычислилъ притягательное дѣйствіе горы 
Чимборасо на 0. линію одной изъ точекъ про¬ 
изведеннаго тамъ градуснаго измѣренія. Позд¬ 
нѣе Маскилайиъ произвелъ наблюденія по 
двумъ сторонамъ горы Шихалліонъ въ Шот¬ 
ландіи и изъ отклоненія отвѣса вычислилъ мас¬ 
су земли. Въ настоящее время отклоненіе 0. 
линіи отъ притяженія наружныхъ массъ вы¬ 
числяется почти при каждомъ градусномъ 
измѣреніи я вообще при всѣхъ точныхъ гео¬ 
дезическихъ работахъ. У насъ въ Россіи боль¬ 
шія отклоненія отвѣса открыты и изучены на 
Кавказѣ, въ Средней Азіи и другихъ мѣстахъ. 
Разности между астрономпч. и геодезическими 
широтами Владикавказа и Душета на Кав¬ 
казѣ оказались равными -)- 35*.76 и — 
и эти величины согласны (въ предѣлахъ точ¬ 
ности вычисленій) съ отклоняющимъ дѣй¬ 
ствіемъ Главнаго Кавказскаго хребта. Въ Фер¬ 
ганской области на пирамидѣ Хальміонъ раз¬ 
ность между астрономическою и геодезиче¬ 
скою широтами достигаетъ почти .50". Весьма 
естественно, что подобное же отклоняющее 
дѣйствіе на отвѣсъ могутъ производить и не- 
правильноств въ распредѣленіи плотностей 
внутри земли. Въ равнинныхъ окрестностяхъ 
Москвы проф. Швейцеръ открылъ разности 
между астрономическими и геодезическими ши¬ 
ротами, достигающія 10” (XIX, 952). Замѣча¬ 
тельно, что въ нѣкоторыхъ гористыхъ стра¬ 
нахъ, гдѣ можно было бы ожидать большихъ 
отклоненій отвѣса, таковыхъ не оказалось; въ 
Индія массивъ Гималайскаго хребта не про¬ 
изводитъ замѣтнаго отклоненія О. линій. Та¬ 
кія противорѣчія объясняются тѣмъ, что подъ 
нѣкоторыми хребтами сунгествуютъ простран¬ 
ства съ малыми плотностями или даже пу¬ 
стоты, компенсирующія притяженіе наруж¬ 
ныхъ массъ. Вообще вопросъ объ отклоненіи 
отвѣса принадлежитъ къ новымъ и предста¬ 
вляетъ весьма любопытную область геодезіи, 
указывая на связь этой науки съ геологіею. 
Можно разсчитывать, что въ будущемъ по¬ 
дробное и тщательное изученіе отклоненія О. 
линій позволитъ указывать существованіе по¬ 
лезныхъ ископаемыхъ и проникать умствен¬ 
нымъ взоромъ внутрь земной коры. Ср. Швей¬ 
церъ, «Изслѣдованіе мѣстной атракціи, суще¬ 
ствующей около Москвы» (1862); Стебницкій, 
«Объ отклоненіи отвѣсныхъ линій притяже¬ 
ніемъ Кавказскихъ горъ» (1870); Ргаіі, «Оп 
іЬе (іеВесііоп оі іЬе рІиіпЫіпе іп Іпбіа» (1859); 
Ѵіііагсеаи, «Пе І’еКеі йе.ч аіігасііоііз Іосаіез 
зпг Іез Іопрііпіез еі, іез агішиіз» (1867); Кеі- 
іег, «ШсегсЬе зиІГ аіігагіопе йеііе топіаеие» 
(1872); Неітегі, «ЬоіЬаЬигеісЬивееп» (1886) 
и др." В. Внтковскій. 
ОтвЪсіімй—мысъ въ Беринговомъ морѣ, 

на юго-восточной оконечности о-ва св. Мат- 

Эицвклоіісд. Словарь, т. ХХП» 

ѳея, подъ 60*13' с. ш. Мысъ имѣетъ видъ от-, 
вѣсной стѣны въ 1400 фт. высотою. 
Отифтстиепиость должност¬ 

нымъ лпн'і>: гражданская — см. Особые 
порядки судопроизводства; уголовная — см. 
Преступленія должности; днсцхтлинирная — 
см. Дисциплинарное высшее присутствіе и 
Дисциплинарное производство. 
ОтВ'Ьтстнснность должност- 

ныжъ лнцъ судебнаго в’Ьдомстна 
—различается гражданская, дисциплинарная 
и уголовная. О гражданской О. см. Особые 
порядки судопроизводства. Въ порядкѣ дисии- 
нлинарноіі 0. за маловажные проступки по 
службѣ установлены закономъ слѣдующія взы¬ 
сканія: предостереженіе, замѣчаніе, выговоръ, 
вычетъ изъ жалованья, арестъ до 7 дней и 
смѣщеніе на низшую должность. Изъ указан¬ 
ныхъ въ законѣ взысканій чины канцелярій 
судебныхъ установленій могутъ быть подвер¬ 
гнуты вычету изъ жалованья п смѣщенію на 
низшую должность не иначе какъ въ особомъ 
порядкѣ дисциплинарнаго производства (X, 
675—676), а остальнымъ взысканія.чъ — по 
усиотрѣнію предсѣдателей и прокуроровъ. Чи¬ 
ны прокурорскаго надзора подвергаются взы¬ 
сканіямъ или по иепосредственноиу усиотрѣ¬ 
нію министра юстиціи (не иначе, однако, 
какъ по истребованіи отъ нихъ объясненій), 
НЛП же въ порядкѣ дисциплинарнаго произ¬ 
водства; оберъ-прокуроры сената могутъ быть 
подвергаемы только предостереженіямъ; ихъ 
товарищи, чины прокуратуры судебной палаты 
и прокуроры окружныхъ судовъ—предостере¬ 
женіямъ, замѣчаніямъ и выговорамъ безъ вне¬ 
сенія въ послужной списокъ. Судьи общихъ 
ц мировыхъ судебныхъ установленій подвер¬ 
гаются только предостереженіямъ и вычетамъ 
изъ жалованья (за просрочку отпуска), исклю¬ 
чая мировыхъ судей на Кавказѣ, которые не 
могутъ быть подвергнуты только аресту. Взы¬ 
сканія налагаются на судей не иначе, какъ 
въ порядкѣ дисциплинарнагр производства. За 
всѣ же проступки, за которые въ законѣ по¬ 
ложены высшія дисциплинарныя взысканія, 
судьи подлежатъ отвѣтственности въ порядкѣ 
уголовнаго суда. Кромѣ того, высшему дисци¬ 
плинарному присутствію сената закономъ 
20 мая 1885 г. предоставлено: 1) увольнять 
отъ должности: а) судей, подвергнутыхъ по 
судебному приговору за общее преступленіе 
наказанію, хотя бы и не соединенному съ 
потерею права на службу, объяаленвыхъ не¬ 
состоятельными или подвергнутыхъ личному 
задержанію за долги; б) судей, дозволившихъ 
себѣ внѣ службы противные вравствеввости 
или предосудительные поступки, несовмѣстные 
съ достоинствомъ судейскаго званія и ли¬ 
шающіе совершившаго их'ъ судью довѣрія и 
уваженія; в) судей, многократныя и важныя 
служебныя упущенія которыхъ свидѣтельству¬ 
ютъ о несоотвѣтствіи виновнаго занимаемому 
имъ положенію или о явномъ съ его стороны 
пренебреженіи къ своимъ обязанностямъ; 2) пе¬ 
ремѣщать въ другую мѣстность на равную су¬ 
дейскую должность тѣхъ судей, которые обра¬ 
зомъ дѣйствій въ мѣстѣ служенія дадутъ 
основаніе къ сомнѣнію въ дальнѣйшемъ без¬ 
пристрастномъ исполненіи своихъ обязанно- 

25 
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стой, и 3) временно устранять отъ должно¬ 
сти судей, привлеченныхъ къ слѣдствію и- 
суду за общія преступленія, влекущія за 
собой тюремное заключеніе. Въ порядкѣ над¬ 
зора сенатъ имѣетъ право объявлять, и безъ 
возбужденія дисцвпли"арваго производства, 
предостереженія и замѣчанія цѣлому составу 
суда НЛП присутствія по п(воду неправильно¬ 
стей, допущенныхъ при производствѣ дѣлъ. 
Что касается до уголовной О. должностныхъ 
лицъ судебнаго вѣдомства, то они за пре¬ 
ступленія общія подлежатъ суду на тѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и частныя лица; осо¬ 
быя правила установлены лишь для престу¬ 
пленій Д01ЖН0СТИ. Жѣла этого рода возбуждают¬ 
ся жалобами и объявленіями частныхъ лицъ 
или сообщеніями и донесеніями должностныхъ 
липъ, обращенными къ тѣмъ судебнымъ уста¬ 
новленіямъ, отъ которыхъ зависитъ преданіе 
обвиняемыхъ суду. Чины судебнаго вѣдом¬ 
ства за преступленія должности предаются 
суду: О ПС постановленіямъ судебной пала¬ 
ты — чины канцелярій судебныхъ мѣстъ, су¬ 
дебные пристава и нотаріусы; 2) по постано¬ 
вленіямъ соедпвеинаго присутствія I в касса¬ 
ціонныхъ департаментовъ сената — оберѵсе- 
кретари и ихъ помощники, мировые и город¬ 
скіе судьи, члены окружныхъ судовъ и судеб¬ 
ныхъ палатъ, присяжные засѣдатели, а также 
чины прокурорскаго надзора (не иначе, какъ 
по предложенію министра юстиціи), и 3) по 
Высочайше утвержденнымъ мнѣніямъ государ¬ 
ственнаго совѣта—сенаторы. Подсудность дѣлъ 
о преступленіяхъ должности опредѣляется въ 
зависимости отъ класса должности, занимае¬ 
мой обвиняемымъ, а имевпо: а) окружному 
суду подсудны чины, занимающіе должности 
отъ ХІТ до IX класса включительно, тминные 
судьи и лавнвкв, чиновники канцелярій су¬ 
дебныхъ мѣстъ, судебные пристава и нота¬ 
ріусы; б) судебной палатѣ подсудны лица, за¬ 
нимающіе должности отъ Т1ІГ до Л' класса 
включительно и присяжные засѣдатели (су¬ 
дятся въ гражданскомъ департаментѣ палаты), 
и в) кассаціонному департаменту сената под¬ 
судны лица, занимающія должности выше 
У класса, члены судебныхъ палатъ и чины 
состоящей при ннхъ прокуратуры. 
Жггтература. Вардзсі.'ій, «Объ О. должност¬ 

ныхъ лицъ судебнаго вѣдомства» (Тула, 1384); 
проф. Куплеваскій, «Государственная сужба 
въ теоріи и въ дѣйствующемъ правѣ» (Харь¬ 
ковъ, 1888); фонъ-Резонъ, «О дисциплинарной 
отвѣтственности судей» («Журн. Гр. и Угол. 
Права», 1883, № 9); Чекалинъ, «Привлеченіе 
къ дисциплинарной отвѣтственности должност¬ 
ныхъ лицъ мировой юстиціи» (1883); кн. Вол- 
кинсі.ій, «Отвѣтственность должностныхъ лицъ 
судебнаго вѣдомства за проступі.и служебнаго 
характера». Л. Лыкогипнъ 
ОтВ'ІіТСТПСИІІОСТЬ іниіііістроиъ — 

институтъ конституціоннаго права. Подъ О. 
министровъ въ обычномъ употребленіи этого 
термина разумѣется не уголовная О. мини¬ 
стровъ за злоупотребленія властью, не граж¬ 
данская О. за причиненные вхъ неправиль¬ 
ными дѣйствіями убытки, а политическая О. 
за обніѳѳ направленіе и характеръ ихъ дѣя¬ 
тельности, равно какъ и за отдѣльныя дѣйствія 

(имѣющая, впрочемъ, высшую санкцію именно 
въ первыхъ двухъ видахъ О.), и притомъ О. иѳ 
пере^^ главою государства, а передъ народ¬ 
нымъ представительствомъ. Политическая О. 
министровъ является одною изъ важнѣйшихъ 
конституціонныхъ гарантій; она покоится на_ 
томъ принципѣ конституціоннаго права, что 
монархъ царствуегь, по не управляетъ, и на 
связанной съ нимъ фикціи, что монархъ не 
можетъ поступать дурно; въ силу этого, управ¬ 
ляя черезъ посредство министровъ, онъ самъ 
не несетъ О. за свои дѣйствія, которая пѣли-"* 
комъ возлагается на этихъ послѣднихъ. Ми- 
ивистры должны пользоваться довѣріемъ боль¬ 
шинства парламента, или хотя бы иижней его 
палаты; если, вслѣдствіе какого-либо дѣйствія 
самого министерства пли короны, за которое 
министерство првннло на себя О., или вслѣд¬ 
ствіе измѣненія состава палаты, парламентъ" 
большинствомъ голосовъ высказываетъ недо¬ 
вѣріе или порицаніе мивпстѳрству, оно обя¬ 
зано или вемедлевво выйти въ отставку, или 
распустить палату и назначить новые выбо¬ 
ры, апеллируя, такимъ образомъ, къ избирате¬ 
лямъ. Такая О. министровъ существуетъ не во 
всѣхъ конституціонныхъ государствъ, а толь¬ 
ко въ нѣкоторыхъ (Англія, Бельгія, Италіи), 
причисляемыхъ, на освовапіп этого признака, 
къ государствамъ съ парламентарнымъ ре¬ 
жимомъ; въ государствахъ представительныхъ 
(Германія, Пруссія, Соедивевпые Штаіы) ми¬ 
нистры отвѣтсгвевны политически только пе¬ 
редъ главою государства, а не передъ парла¬ 
ментомъ (въ этомъ отношеніи названныя го¬ 
сударства сближаются съ государствами са¬ 
модержавными, гдѣ тоже нѣтъ политической 
О. министровъ передъ какою-6ы то ни было 
властью, кромѣ власти монарха). Между тѣмъ, 
постановленія о министерской О. находятся 
во всѣхъ конституціяхъ, не исключая ковсти- 
дцій государствъ чисто представительныхъ. 
Такъ, ст. 17 конституціи Германской имперіи 
для дѣйствительности актовъ коровы требуетъ 
ихъ контрасигнированія канцлеромъ, кото¬ 
рый несетъ за нихъ О. Тоже самое гласитъ 
44 ст. конституціи прусс((ОЙ, съ тѣмъ разли¬ 
чіемъ, что она возлагаетъ О. на каждаго ми¬ 
нистра въ отдѣльности въ предѣлахъ его ком¬ 
петенціи. Конституція типически- парламен¬ 
тарной страны, Франціи, постановляетъ (ст. 6 
конституціоннаго закона 25 февр. 1^75 г.), что 
«министры солидарно отвѣчаютъ передъ пала¬ 
тами за общую политику правительства и ив- 
диввдуальво за свои личныя дѣйствія». Та¬ 
кимъ образомъ, въ теоріи О. министровъ уста¬ 
новлена во всѣхъ конституціяхъ (кромѣ Ан¬ 
гліи, гдѣ вообще нѣтъ конституціи, но гдѣ тѣмъ 
не менѣе О. министровъ установилась весьма 
прочно), но на практикѣ министры полити¬ 
чески отвѣтственны передъ парламентомъ да¬ 
леко не вездѣ. Это объясняется тѣмъ, что 
не вездѣ конституція (конституція реальная, 
а не только писанная) для постановленія о 
министерской О. создала достаточную санкцію 
въ видѣ постановленій объ уголовной мини¬ 
стерской О. в въ видѣ реальной силы въ странѣ, 
могущей привлекать министровъ къ такой О. 
Такъ, ВТ. Пруссіи въ эпоху конфликта Бисмаркъ 
систематически не подчинялся требованіямъ 
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ландтага, ио послѣдній былъ безсиленъ при¬ 
влечь его къ суду или какимъ-нибудь инымъ 
способомъ лишить власти, и такимъ образомъ 
постановленіе объ О. оказывалось мертвой бук¬ 
вой. Напротивъ, въ Англіи, начиная съ XI ѵ в. 
в кончая 1806 г., былъ длинный рядъ случаевъ 
привлеченія министровъ палатою обнщнъ къ 
0. за неконституціонныя дѣйствія, за зло¬ 
употребленія властью. Эти процессы, наряду 
съ другими иеторнч. фактами, установили 
принципъ, что министры отвѣчаютъ передъ су¬ 
домъ даже «за честность, справедливость и 
пользу ихъ мѣръ», при чемъ единственнымъ 
критеріемъ справедливости и пользы явлнется 
согласіе съ желаніямп палаты общинъ, всегда 

-и.мѣющей возможность принудить правитель¬ 
ство подчиниться своему рѣшенію. Ни одинъ 
англійскій министръ не рѣшился - бы нынѣ 
остаться во власти, имѣя противъ себя палату 
общинъ. Напротивъ, въ германскихъ государ¬ 
ствахъ установился принципъ, что палата 
имѣетъ только законодательную власть, вся же 

' исполнительная власть принадлежитъ мопарху, 
и. слѣдовательно, министры отвѣчаютъ только 
передъ нн.мъ. О. уголовная существуетъ въ го¬ 
сударствахъ чисто представительны.хъ, какъ 
и въ государствахъ парламентарныхъ, съ тѣмъ 
только отличіемъ, что въ первыхъ она фактп- 
чески не распространяется иа преступленія 
министровъ, имѣющій характеръ политическій. 
Законы объ уголовной О. министровъ суще¬ 
ствуютъ въ Австріи (1867). въ Румыніи (1879), 
нъ Греціи (1876); въ нѣкоторыхъ госуда^ 
ствахъ постановленія о ней включены въ кон¬ 
ституціи (Швеція и Норвегія), въ другихъ за¬ 
коны обѣщаны въ конституціяхъ, но донынѣ 
не выработаны (Пруссія), въ иныхъ суще¬ 
ствуютъ только препеденіы (Англія). Основа¬ 
ніемъ для привлеченія къ суду можетъ быть 
всякое злоупотребленіе властью, въ томъ числѣ 
и контрассигнированіе акта не одобреннаго 
парламентомъ,хотя, какъ это видно изъ исто¬ 
ріи Пруссіи, послѣднее, вь странахъ чисто 
представительныхъ, остается только на бумагѣ. 
Органомъ преданія суду вездѣ является пар¬ 
ламентъ, въ однихъ государствахъ .(Англія, 
Франція, Бельгія, Соедин. Штауы, Баденъ, 
Венгрія, Италія)—нижняя его палата, въ дру¬ 
гихъ (Австрія, Пруссія, Вюртембергъ, Румы¬ 
нія)—одна изъ палатъ, въ третьихъ (Баварія. 
Саксонія)—обѣ палаты. Въ Англіи ітреасЬ- 
шепі (обвиненіе), возбужденное ннжнею па¬ 
латою, передае тся въ верхнюю, которая п яв¬ 
ляется верховнымъ судилііщемъ для мини¬ 
стровъ. То же самое имѣетъ мѣсто во Фран¬ 
ціи и Соед. Штатахъ, съ тою особенностью, 
что въ Соед. Шт. сенатъ, постановивъ объ уда¬ 
леніи министра отъ должности, передаетъ дѣло 
въ федеральный верховный судъ для опредѣле¬ 
нія собственно уголовнаго иаказанін. Въ Бель¬ 
гіи, Румыніи, Пруссіи министровъ судитъ выс¬ 
шій существующій въ государствѣ судъ. Въ 
Австріи, Венгріи, Саксоніи, Швеціи, Нор¬ 
вегіи для суда надъ министрами создается 
особый судъ. Въ большей части государствъ, 
въ конституціяхъ НІИ въ соотвѣтствующихъ за¬ 
конахъ предусмотрѣно, что глава государства не 
можетъ примѣнять къ осужденнымъ мини¬ 
страмъ своего права помилованія, иначе какъ 

съ согласія парламента. Кромѣ общихъ сочине¬ 
ній по государственному праву, см. К.-МоЫ, 
«Піѳ ѴеганшгопііеЬкеіі о. Міиіыег ін ЕіиЬегг- 
зсІіаГіеп шіь Ѵоікзѵегігешпе» (Тюбинг., іо87); 
Впііііепз, «Піе МіиізіегѵегапіяоПІіііскѳіі іп 
сопзіііпііоиеііеп МоііагсЬіеиг (Лиц., іоЗЗ); его 
же, «Піе Міпізіегѵегапіпгогііісіікеіі цнй баз 
ВіааІзцегесЬі іп ПеиьсЫаніІг (1в59); Ватііеіу, 
«Паз Ргіпсір бег МіпізіеіѵегаиіпгогіІіснкеіі іп 
бег соизіішііопеііоп МонагсЬіе» (Іе69); Кег- 
сЬоѵѳ бе ПетегйЬет, «Пе Іа гезроизаг ііііб 
без тіпізігезз (1866); Папке, «Піе ПеЬге топ 
бег МіііізіѳгѵегаиНтопІісЬкеіі, еіпе ѵегціеі- 
сііепбе Вшбіе ги бет оезіеггеісЬізсЬеп Віааіз- 
гесііі» (іо(і9 и І88іі); ВізсІіоГ, «Мінізіегѵегапі- 
ѵтогііісЬкеіІ и. ВІааізеегісЬіьЬоЬ (1859). 

В. Водовозовъ. 
Отв^тствеииость врсдіірііііи- 

юате-іей—обнимаетъ собою различнаго ро¬ 
да обязанности по отношенію какъ къ рабо¬ 
чимъ, такъ н къ постороннимъ лицамъ (о по¬ 
слѣдней см Предпріятіе). По отношенію къ 
рабочимъ, 0. предпринимателей является по¬ 
нятіемъ экономическимъ, вытекаюншмъ изъ 
той роли, которую играютъ предприниматслп 
въ современной системѣ хозяйства, какъ рас¬ 
порядители въ дѣлѣ производства и рас¬ 
предѣленія. Относящіеся сюда вопросы, ка¬ 
сающіеся вообще регулированія отношеній 
хозяевъ и рабочихъ, будутъ разсмотрѣны въ 
статьяхъ: Фабричное законодательство, Рабо¬ 
чій вопросъ п др.; здѣсь же будетъ рѣчь 
объ одномъ спеціальнпмъ видѣ О. предприни¬ 
мателей, именно по вознагражденію за вредъ 
и убытки, вытекаюшге изъ несчастныхъ слу¬ 
чаевъ въ работѣ. Всякое предпріятіе должно 
всец’ѣло покрывать всѣ свои издержки провз- 
водства. Въ число послѣднихъ входитъ воспро¬ 
изведеніе стоимости труда рабочп.чъ не только 
во время ихъ работы,' во в въ случаѣ потери 
имн способности къ труду. Требованіе это, од¬ 
нако, далеко не вполнѣ удовлетворяется какъ 
юридически—нормами, регулирующими возна¬ 
гражденіе пострадавшихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ въ рабсй, такъ и экономически— 
размѣрами в условіями вознагражденія ра¬ 
бочихъ за ихъ работу. Существуетъ, правда, 
мнѣніе, будто заработная плата рабочихъ 
сообразуется со степенью опасности про¬ 
мысла, становясь тѣмъ больше, чѣмъ опаснѣе 
промыселъ. Но, во-первыхъ, дѣйствительность 
далеко не всегда отвѣчаетъ такому теорети¬ 
ческому положенію; во-вторыхъ, еглн и до¬ 
пустить, въ ббльшей вли меньшей степенй. су¬ 
ществованіе такого соотвѣтствія, то отсюда 
еще не вытекаетъ дѣйствительное обезпеченіе 
рабочихъ. Послѣднее предполагаетъ возмож¬ 
ность для рабочихъ откладывать изъ текущаго 
заработка извѣстныя суммы на случай потери 
трудоспособности. На такую индивидуальную 
бережливость нельзя, однако,разсчитывать какъ 
съ психологической точки зрѣнія, такъ и по 
экономическимъ основаніямъ. Если предполо¬ 
жить, что каждый изъ рабочихъ сталъ бы от¬ 
кладывать для себя или для своей семьи та¬ 
кія сбереженія, то во-первыхъ, ихъ было бы 
слишіюмъ мало, такъ какъ заработки недо¬ 
статочно велики, и, во-вторыхъ, это было бы 
непроизводительнымъ отвлеченіемъ части до- 

25* 
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ходовъ рабочихъ отъ вбпосредствеанаго ихъ по¬ 
требленія: несчастные случаи происходятъ 
лишь съ небольшимъ числомъ рабочихъ, для 
которыхъ только п необходимо обезпеченіе. 
Отсюда прямой выводъ, что наиболѣе цѣлесо¬ 
образнымъ средствомъ обезпеченія жертвъ не¬ 
счастныхъ случаевъ должно быть соотвѣт¬ 
ственное страхованіе, т. е. равномѣрное рас¬ 
предѣленіе риска между всѣми лицами, подвер¬ 
гающимися одинаковой опасности. Такое стра¬ 
хованіе, будучи дѣломъ довольно сложнымъ по 
своей организаціп, можетъ получить серьезное 
значеніе только подъ условіемъ всеобщности и 
обязательности. Всеобщее обязательное стра¬ 
хованіе рабочихъ ОТТ. несчастныхъ случаевъ, 
гдѣ оно уже осуществлено, возлагаетъ уплату 
страховыхъ взносовъ на обязанность предпри¬ 
нимателей. всецѣло—въ Германіи, въ раз.мѣрѣ 
90%—въ Австріи. Но когда идетъ рѣчь объ 
индивидуальной 0. предпринимателей, вопросъ 
становится на почву юридическую, граікдан- 
схи-правовую, и разрѣшается такъ или иначе 
въ зависимости отъ ббльшей или меньшей сте¬ 
пени виновности нредпринпмателей и отъ бо¬ 
лѣе или менѣе шпрокпхъ основаній ихъ 0. 
Какъ бы нп были широки эти основанія, они 
не охватываютъ всѣхъ причині. несчастныхъ 
случаевъ; извѣстное число жертвъ остаются 
необезпеченными и дѣлаются предметами об¬ 
щественнаго призрѣнія плн даже частной 
благотворительности. Слѣдовательно, если 
нѣтъ обязательнаго страхованія, то не осу¬ 
ществляется вышеустановленное общеэконо¬ 
мическое требованіе; въ составъ издержекъ 
предпріятія ие входятъ в ецѣло средства обез¬ 
печенія рабочихъ, отдававшихъ спой трудъ на 
производство создаваемыхъ цѣііжістей и по¬ 
лучаемыхъ владѣльцами предпріятій доходовъ. 
Воспроизведеніе этихъ, такъ наз. «мертвыхъ» 
издержекъ предріятія обусловливается различ¬ 
ными, исторически измѣняющіімпся формами 
отношеній хозяевъ и рабочихъ. Такъ, болѣе 
или менѣе всецѣло онѣ воспроизводились въ 
эпоху рабовладѣльчѳс;.ую п отчасти крѣпост¬ 
ную, потому что тогда обезпеченіе рабовъ и 
крѣпостныхъ возлагалось на обязанность ихъ 
владѣльцевъ. Обезпеченіе на началахъ взаим¬ 
ности и корпоративнаго единства было болѣе 
или менѣе достаточнымъ и въ эпоху цехового 
строя промышленныхъ классовъ. Покоющаяся 
на началахъ свободы труда и чисто договор¬ 
ныхъ наемныхъ отношеній, современная си¬ 
стема хозяйства предоставляетъ вообще каж¬ 
дому самому заботиться о своей судьбѣ. На¬ 
емный рабочій, потерявшій способность къ 
работѣ, дѣлается ненужнымъ для его нанима¬ 
теля, такъ какъ его можно замѣстить други¬ 
ми здоровыми лицами; кѣмъ будетъ онъ обез¬ 
печенъ—это вопросъ, не интересующій пред¬ 
принимателя, считающаго, что договорныя от¬ 
ношенія возникаютъ только по поводу работы и 
продолжаются только во время производства 
работъ. Если пострадавшій отъ несчастнаго слу¬ 
чая рабочій получитъ обезпеченіе отъ орга¬ 
новъ общественнаго призрѣнія или отъ част¬ 
ныхъ лицъ, то, очевидно, стоимость труда ра¬ 
бочаго не вся воспроизведена въ составѣ из¬ 
держекъ предпріятія, въ которомъ онъ рабо¬ 
талъ; общество или частныя лица приплачи¬ 

ваютъ нѣчто предпринимателю, извлекавшему 
свой доходъ изъ труда рабочаго. Бъ составѣ 
издержекъ предпріятій воспроизводятся, такимъ 
образомъ, вполнѣ только чисто матеріальные 
«мертвые» расходы (испорченные матеріалы, 
напр. бой стекла іі т. и.), перелагаемые, въ видѣ 
надбавки ш. цѣнѣ продажныхъ продуктовъ, на 
пхъ потребителей; что же касается до цѣнно¬ 
сти жизни пли средствъ существованія живой 
производительной силы рабочихъ, то эти мерт¬ 
вые расходы покрываются, по крайней мѣрѣ 
отчасти, изъ другихъ источниковъ. Во пзбѣ- 
асаніе такой экономической несправедливости 
изыскиваются средства къ справедливому 
обезпеченію жертвъ несчастныхъ случаевъ, 
что и достигается (если нѣтъ страхованія) 
путемъ усиленія О. предпринимателей. 
Дѣйствуюшія шкочодателіства объ О. за 

несчастные случаи могугь быть раздѣлены на 
слѣдующія три категоріи или системы: і)съу- 
жеиіе обще-правовы.хъ основаній этой 0. по от¬ 
ношенію къ рабочимъ (Великобританія іі отчас¬ 
ти Сѣверо-Америк. Соединенные Штаты), 2) 
примѣненіе къ рабочимъ общихъ гражданско- 
правовыхъ положеній (Франція в вообще стра¬ 
ны, гдѣ дѣйствуетъ гражданскій кодексъ Напо¬ 
леона. а также отчасти Австрія) и 31 усиленіе 
этой О. спеціально по отношенію къ рабочимъ 
(Германія и особенно Швейцарія). 1. Лнілій- 
скал система, самая песовершеннан, нѣсколь¬ 
ко измѣнена къ лучшему дѣйствующимъ ны¬ 
нѣ закономъ 1880 г., но все еще въ значи¬ 
тельной степени отражаетъ на себѣ преліде 
господствовавшіе взгляды. До изданія закона 
1880 г. (Ешріоуегз' ІіаЬіІііу Асі) въ Англіи 
дѣйствовала по этому предмету слѣдующая док¬ 
трина, носившая названіе совмѣстпаю заня¬ 
тія (соттоп ешріоушеііі): рабочій, нанимаясь 
на работу, добровольно беретъ на себя, буд¬ 
то-бы, весь рискъ по могущимъ съ нимъ про¬ 
изойти во время работы несчастнымъ случа¬ 
ямъ. Англійскіе суды возлагали на предпри¬ 
нимателей 0. за несчастные случаи съ рабо¬ 
чими только при наличности доказанной лт- 
но», болѣе или менѣе грубой вины предпри¬ 
нимателей (неисправное содержаніе машинъ 
ц различныхъ сооруженій, неправильныя лич¬ 
ныя распоряженія, несоблюденіе предпи¬ 
санныхъ особыми постановленіями правилъ 
прои.зводства работъ); за дѣйствія же, нелов¬ 
кость или неосторожность своихъ служащихъ, 
хотя бы и высшихъ, хозяева предъ рабочими 
не отвѣчали. Требованіе личной вины владѣль¬ 
цевъ предпріятій выражалось особенно рель¬ 
ефно въ томъ, что въ предпріятіяхъ, принад¬ 
лежащихъ обществу иля компаніи (иапр., акці¬ 
онерной), никто не отвѣчалъ за несчастные 
случаи съ рабочими, такъ какъ тамъ нѣтъ, въ 
буквальномъ смыслѣ слова, личности хозяина 
(какъ лица физическаго, а не юридическаго). 
Въ то же время, однако, владѣльцы предпрі¬ 
ятій всегда п безусловно отвѣчали передъ 
посградавшими посторонними лицами за вся¬ 
кое дѣйствіе или неосторожность ихъ служа¬ 
щихъ или рабочихъ, безъ различія занимае¬ 
мыхъ послѣдними должностей. Съуженіе О. 
передъ рабочими легко нереходитт. въ почти 
полную безотвѣтственность предпринимателей, 
такъ какъ послѣдніе рѣдко сами лично слѣ- 
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дятъ за производстпоап. работъ, лично отда¬ 
ютъ приказанія—и тѣмъ рѣже, чѣмъ предпрі¬ 
ятіе крупнѣе. Бъ желѣзнодорожныхъ пред¬ 
пріятіяхъ О. даже предъ пассажирами прежде 
распространялась лишь иа случав ихъ увѣчья, 
по не смерти, потому что истцомъ долзкенъ 
былъ выступнть пострадавпіій опять таки лично. 
Только по акту 1846 г. семьи убитыхъ пас- 
сазкировъ получили право искать возмѣщеніе 
понесенныхъ убытковъ; но это право могло 
быть признано за ними только въ томъ слу¬ 
чаѣ, если виновнымъ въ несчастій не былъ 
кто-либо изъ прислуги поѣзда, на которомъ 
ѣхалъ убитый пассажиръ. Отрицаніе права на 
вознагражденіе вытекало, нъ таквхъ случаяхъ, 
пзъ того, что машинистъ и прочіе были, будто- 
бы, добровольно избранными агентами уби¬ 
таго. Относительно служащихі. и рабочихъ во 
всѣхъ вообще промышленныхъ предпріятіяхъ 
существовало предположеніе, что они, всту¬ 
пая въ предпріятіе, могутъ выбирать сбо¬ 

яхъ будущихъ сотоварищей по работѣ, а по¬ 
тому, нъ случаѣ неловкости или неисправ¬ 
ности послѣднихъ, и не имѣютъ права на 
вознаграасденіе; только если инт. удалось-бы 
доказать полную непригодность къ работѣ 
кого-либо изъ пхъ сотоварищей, хозяинъ могъ 
бы отвѣтить за дурной выборъ служащихъ. 
Однако, п въ этомт. случаѣ нужно было дока¬ 
зать, что пострадавшій рабочій не зналъ зара¬ 
нѣе о непригодности служащаго. Отдѣльный 
<|зактъ провинности не могъ служить доказа¬ 
тельствомъ его непригодности вообще; если же 
такихъ фактовъ было раньше нѣсколько и это 
было доказано пострадавшимъ, то тѣмъ са¬ 
мымъ считалось доказаннымъ іі то, что онъ 
зналъ объ этомъ раньпіе и тѣмъ не менѣе 
взялся за работу или не прекратилъ ее. Это 
быль своего рода заколдованный кругъ, вслѣд¬ 
ствіе чего выиграть исігь оказывалось надѣлѣ 
совершенно невозможнымъ. Въ основѣ такого 
неблагопріятнаго для рабочихъ заізоиодатель- 
ства лезкали совершенно неправильныя воз¬ 
зрѣнія на существо отношеній между хозя- 
евамп и рабочими. Предполагалось, что ра¬ 
бочіе совершенно свободно могутъ выбирать 
тѣ или другія условія найма на работу, въ 
то.чъ числѣ оцѣнивать качества слузкащпхъ и 
сотоварищей, устройство машинъ и огразкде- 
иій и т. п. Въ дѣйствителыюстп, конечно, о 
такой свободѣ выбора не только этпхъ. но п 
вообще условіи найма на работу, не могло и 
не можетъ быть и рѣчи, хотя именно въ Ан¬ 
гліи рабочимъ издавна предоставлены широ¬ 
кія, сравнительно, средства самозапшты. За¬ 
конъ 188') г., весьма несовершенный по су¬ 
ществу, всетаки призналъ за рабочими, при 
наличности извѣстныхъ данныхъ, прзіво на по¬ 
лученіе вознзігрзикденія за несчастные случаи, 
иа тѣхъ же основаніяхъ, «кает, если бы ра¬ 
бочій не былъ рабочимъ этого предпринима¬ 
теля, не былъ бы у него на службѣ или не 
былъ бы занятъ его работой». Полученіе воз¬ 
награжденія обстановлено весьма тяжелыми 
условіями—положительными, въ 8 пункта.хъ, н 
отрицательными, въ 3-хъ, вслѣдствіе которыхъ 
выигрышъ для рабочихъ отъ новаго закона 
окіізыпается очень небольшой. О. по прежнему 
признается лишь тогда, когда пострадавшій ра¬ 

бочій не зналъ о какихъ-либо недостаткахъ 
механизмовъ или огражденій, о неправильности 
распоряженій и т. д. Предприниматель отвѣ¬ 
чаетъ за дѣннія и проступки только тѣхъ изъ 
своихъ служащихъ, исключительную обязан¬ 
ность которыхъ составляетъ надзоръ за рабо¬ 
тою, но не простое ея исполненіе. Все бремя 
представленія доказательствъ виновности пред¬ 
принимателей (овнз ргоЬапбі) лезкить на нстцѣ- 
рабочемъ, что само по себѣ есть одинъ изъ 
главнѣйшихъ недостатковъ такого порядка О. 
Весьма существеннымъ недостаткомъ закона 
слѣдуетъ признать и то, что ниъ разрѣшено 
заключать такіе договоры найма на работы, 
по которымъ рабочіе заранѣе отказываются 
отъ права на предъявленіе исковъ о возна¬ 
гражденіи за понесенныя отъ несчастныхъ 
случаевъ тѣлесныя поврежденія. Этимъ пра¬ 
вомъ очень широко пользуются англійскіе 
предприниматели, ставя такой предваритель¬ 
ный отказъ условіемъ принятія на службу 
илп на работу. Несправедливость закои.і 
давно сознана и въ Англіи и доказана по¬ 
дробными изслѣдованіями особыхъ парламеит- 
скнхъ коиинссій. Начиная съ 1886 г. дѣла¬ 
лись ПОПЫТКЕ дальнѣйшаго улучшенія зако¬ 
нодательства; изъ ннхъ послѣдняя относится 
къ 189.Ч г., когда во главѣ кабинета стоялъ 
Гладстонъ. По его проекту, предполагалось, 
между прочимъ, запретить предварительный 
отказъ отъ правъ, предоставляемыхъ зако¬ 
номъ. а равно II устранить подробное пере¬ 
численіе условій О. предпринимателей, со¬ 
кративъ отиосящіесн сюдапункты до двухъ— 
одного положительнаго н одного отрицатель¬ 
наго. Эти попытки не увѣнчались успѣхомъ, 
вслѣдствіе противодѣйствія палаты’ лордовъ, 
исходившаго пзъ обніихъ условій борьбы съ 
кабинетомъ Гладстона н его политической 
программой. 2. Общія іражданско - правовыя 
основанія отвѣіиственности. Во француз¬ 
скомъ кодексѣ нормы О. предпринимателей 
вообще довольно широки, такъ что здѣсь не 
встрѣтилось, какъ въ другпхъ странахъ, на¬ 
добности въ установленіи особой усиленной О. 
для желѣзнодорожныхъ н пароходныхъ пред¬ 
пріятій. По ст. 1384 гражд. кодекса, каждый 
подлежитъ отвѣтственности не только за вредъ, 
прпчиневный собственнымъ его дѣяніемъ, но 
еще п за вредъ, прпчввениый дѣйствіемъ лпцъ, 
за которыхъ онъ обязанъ отвѣчать, или пред¬ 
метами, находящимися подъ его надзоромъ. 
Отвѣтственность отца и матери — за дѣтей, . 
воспитателей и ремесленниковъ — за воспи¬ 
танниковъ и учениковъ не имѣетъ, однако, 
мѣста, если они докажутъ, что они не могли 
предотвратить дѣйствія, влекущаго за собою 
О. Неоднократными кассаціонными рѣшенія¬ 
ми разъяснено, что такой способъ освобожде¬ 
нія отъ отвѣтственности непримѣнимъ ігь хо¬ 
зяевамъ пли довѣрителямъ (сотшеНашз), ко¬ 
гда вредъ нанесенъ дѣйствіями ихъ слугъ п 
служащихъ (ріёрозёз). Что подъ пменемъ 
ргерозёз подразумѣваются не только служа¬ 
щіе, занимающіе какое-нибудь высшее мѣсто 
(по надзору п т. п.), но п простые рабочіе— 
это прямо слѣдуетъ изъ другой статьи (1797) 
того же кодекса, которая гласитъ, что пред¬ 
приниматель отвѣчаетъ за дѣйствія лицъ, ко- 
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торыхъ онъ употребляетъ на работу (яи’іі 
етріпір). Отвосвтельво порядка представле¬ 
нія доказательствъ въ процессахъ о воз¬ 
награжденіи за смерть и увѣчье, французская 
судебная практика выработала нѣі.оторое 
уклоненіе отъ общаго правила, заключающа¬ 
гося въ прѳдстаиленіи ихъ истцомъ, а нмен- 
во: потерпѣвшій долженъ доказать только 
причинную связь между полученнымъ повреж¬ 
деніемъ и хотя бы самою легкою виною 
хозяина, послѣдній же долженъ доказать об¬ 
ратное, а именно, что съ его стороны не было 
хотя бы самой легкой вины. Онъ можетъ 
ссылаться также на чистую случайность или 
на превосходящую стихійнукт силу (Гогсе та- 
^епге, ТІ8 ша^ог). При этихъ условіяхъ положе¬ 
ніе потерпѣвшаго оказывается вообще довольно 
благопріятнымъ, хотя всетаки принципіально 
съ него не снимается бремя представленія 
доказательствъ. При составленіи гражд. кодекса 
усиленная О. предпринимателей, ср шнительво 
съ другими лицами, объяснялась, между про¬ 
чимъ, особенностями отношеній между хозя¬ 
евами и рабочими, а именно сбарышемъ, из¬ 
влекаемымъ первыми изъ труда послѣднихъ». 
Этому, вполнѣ основательному соображенію 
долго приходилось, а отчасти еще и до 
сихъ поръ приходится бороться противъ 
болѣе узкихъ, чисто юридическихъ осно¬ 
ваній . О., заимствованныхъ изъ эговствче- 
сквхъ, иидивидуадистическихъ началъ древ- 
ияго римскаго права. При этомъ упускается 
изъ виду, что древне-римское право, въ сущно¬ 
сти, почти вовсе яе имѣло дѣла съ свобод¬ 
ными наемными рабочими, которыхъ въ древ¬ 
немъ Римѣ замѣняли собою рабы или вообще 
неполноправные граждане; между тѣмъ рим¬ 
ское право потому и наз. граасданскимъ, что оно 
примѣняло' ь, главнымъ образомъ къ полноправ¬ 
нымъ, дѣйствительно свободнымъ гражданамъ. 
Къ том^ же въ древнемъ Римѣ не существо¬ 
вало той силы капитала, которая такъ рѣзко 
противополагаетъ современнаго наемнаго ра¬ 
бочаго его нанимателю. Хотя французскія 
основаніи О. п оказываются болѣе широкими, 
сравнительно съ общеправовыми основаніями 
ея въ другихъ странахъ, тѣмъ не менѣе и во 
Франціи они давно уже признаются недо¬ 
статочными для обезпеченія большинства 
жертвъ несчастныхъ случаевъ. Бываютъ не¬ 
счастія совершенно случайныя, въ которыхъ 
рѣшительно некого винить, но которыя тяж¬ 
кимъ бременемъ падаютъ иа самихъ постра¬ 
давшихъ пли на вхъ семьи. Ниже, при 
разсмотрѣніи третьей группы странъ, введ¬ 
шихъ у себя усиленную О. по отношенію 
къ рабочим^ будутъ упомянуты француз¬ 
скіе новѣйшіе законопроекты по этому пред¬ 
мету. 3. Усиленная спеціальная отвѣтствен¬ 
ность. Установленію такой отвѣтственноіти 
способствовало, прежде всего, усиленіе О. 
желѣзно-дорожныхъ предпріятій (см. Возна¬ 
гражденіе за вредъ и убытки, ТІ, 894), отвѣ¬ 
чающихъ во всѣхъ случаяхъ, если не будеп, 
имя (какъ отвѣтчиісами) доказано, что несча¬ 
стіе произошло вслѣдствіе воздѣйствія прево¬ 
сходящей или стихійной силы, пли же по соб¬ 
ственной винѣ пострадавшихъ лицъ. Какъ по 
спеціальнымъ желѣзнодорожнымъ законамъ. 

такъ ц по .общему (вапр. французскому) праву, 
такая О. распространяется по отношенію не 
только къ пассажирамъ и грузоотправителямъ, 
но и ко всѣмъ служащимъ и рабочимъ на же¬ 
лѣзныхъ дорогахъ. Это вызывается ие только 
особенностими желѣзно-дорожнаго дѣла (опас¬ 
ность, обусловливаемая силою и скоростью 
движенія, затруднительность пли невозмож¬ 
ность для пострадавшихъ хотя-бы приблизи¬ 
тельно указать на причину происшедшаго не¬ 
счастія), но и противопоставленіемъ отдѣльнаго 
пострадавшаго лица крупному и сильному 
предпріятію, по справедливости обязанному 
обезпечить пострадавшихъ и обладающему до¬ 
статочными дли того средствами. Разъ сама 
жизнь выдвинула такія новыя, не чисто 
юридическія основанія О., хотя бы толь¬ 
ко для желѣзнодорожнаго дѣла, оставался 
уже одинъ только шагъ ісъ тому, чтобы рас¬ 
пространить эти боіѣе широкія основаніи иа 
сферу обыкновенныхъ промышленныхъ пред¬ 
пріятій, сперва тоже болѣе крупныхъ. Въ 
крупныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ есть 
иа лицо два условія или основанія, общія съ 
желѣзнодорожными: это, во первыхъ, боль¬ 
шая опасность, связанная съ работою на фаб¬ 
рикахъ, заводахъ и т. п., при помощи машинъ, 
двигаемыхъ механическою силою и предста¬ 
вляющихъ собою различныя сложныя соору¬ 
женія; во-вторыхъ, крупный размѣръ предпрія¬ 
тій, въ которыхъ пострадавшій рабочій, изо- 
дия въ день живущій своей работой, — про¬ 
тивопоставляется болѣе или менѣе крупному 
капиталисту - владѣльцу предпріятія. Отсюда 
ясно, что если усиленная О. примѣняется къ 
предпріятіямъ желѣзнодорожнымі., то нѣтъ 
основаній не примѣнять ея къ предпріятіямъ 
обыкновеннымъ промышленнымъ. Отношенія 
между предпринимателямЕ н рабочими харак¬ 
теризуются въ настоящее время еще той осо¬ 
бенностью. что они не могутъ быть разсма¬ 
триваемы какъ совершенно частныя, затроги- 
вающія интересы только отдѣльныхъ лицъ. 
Напротивъ, въ ни.хъ все ббльшую роль 
играютъ элементы обигествеино-правовые, какъ 
въ этомъ можно убѣдиться по быстро про¬ 
грессирующему развитію фабричнаго законо¬ 
дательства, въ смыслѣ защиты стороны сла¬ 
бѣйшей—а такою стороною, въ большинствѣ 
случаевъ, являются рабочіе. Германскій за¬ 
конъ 1871 г. оставлялъ на пострадавшихъ 
обязанность представленія доказательствъ ви¬ 
новности уполномоченныхъ н лицъ, надзира¬ 
ющихъ за производствомъ работъ, установивъ 
противоположное начало только для жел.-дор. 
предпріятій. Сознаніе недостатковъ этого за¬ 
кона явилось уже вскорѣ послѣ его изданіи, и 
когда, спустя 9 лѣтъ, сталъ подговляться пер¬ 
вый законопроектъ объ обязательномъ стра¬ 
хованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, 
не было недостатка въ лицахъ, доказывав¬ 
шихъ, что лучше прежде усилить законъ объ 
О., чѣмъ непосредственно приступать ю, стра¬ 
хованію. Швейцарскій законъ 1881 г., съ до¬ 
полненіями и распространеніями 1887 г., впер¬ 
вые переложилъ бремя доказательствъ съ истца 
на отвѣтчика, не смотря на то, что въ Швей¬ 
царіи общее гражданское законодательство 
само по себѣ было гораздо благопріятнѣе для 
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рабочихъ, чѣмъ зъ какой - либо иной странѣ. 
Всяі.ое лицо, владѣющее фабрикой, подлежитъ, 
по швейц. закону, оівѣтственности, если въ 
помѣщеніи его ф.ібрикн и вслѣдствіе работъ 
зъ ней кто либо изъ служащихъ или рабочихъ 
будетъ убитъ или понесетъ тѣлесное поврѳ- 
асденіе, насколько владѣлецъ фабрики или его 
уполномоченный, предсгавитель, распоряди¬ 
тель или надсмотрщикъ фабрики причинили 
это поврежденіе или смерть какимъ-нибудь 
Тпущеніемъ въ всполнеиін ихъ обязанностей. 
Владѣлецъ фабрики отвѣчаетъ и тогда, когда, 
безъ подобнаго упущенія, , въ помѣщеніи фаб¬ 
рики и вслѣдствіе дѣйствія ея произойдетъ 
тѣлесное поврежденіе или смерть одного изъ 
служащихъ или рабочихъ, развѣ если владѣ¬ 
лецъ фабрики докажетъ, что несчастіе произо¬ 
шло отъ дѣйствія превосходящей силы, или 
вслѣдствіе преступленія илн ироступка треть¬ 
ихъ лицъ (т. ѳ. не принадлежащихъ къ числу 
служащихъ или рабочихъ той же фабрики), 
или по собственной винѣ пострадавшаго или 
убитаго. Въ отрасляхъ промышленности, по¬ 
рождающихъ опасныя болѣзни, владѣлецъ фаб¬ 
рики отвѣчаетъ также за ущербъ, происшед¬ 
шій для служащаго или рабочаго черезъ бо¬ 
лѣзнь, если можно установить, что ваболѣва- 
ніе произошло исключительно отъ дайной фаб¬ 
ричной работы. Обпзаниость вознагражденія 
со стороны владѣльца фабрики умаляется: а) 
когда смерть или поврежденіе (кромѣ слу¬ 
чаевъ, упомянутыхъ выше) произошли отъ 
случайности; Ь) когда на потерпѣвшаго па¬ 
даетъ часть вины въ несчастій или въ болѣзни, 
въ особенности если оиъ поступилъ противъ 
предписаній фабричнаго регламента или, въ 
качествѣ служащаго или рабочаго, замѣтилъ 
недостатокъ въ условіяхъ производства, че¬ 
резъ который и произошло несчастіе (или бо¬ 
лѣзнь), но не далъ объ этомъ знать начальству 
или владѣльцу фабрики, раньше о томъ никѣмъ 
не предупрежденному; с) когда прежнія по¬ 
врежденія потерпѣвшаго имѣли аліяніе на 
послѣднее поврежденіе в его псходъ, иди если 
здоровье заболѣвшаго было уже разстроено 
его прежнею фабричною работой. Не смотря 
на свои сравнительныя совершенства, швей¬ 
царскій законъ все-таки не осуществляетъ 
вполнѣ идеи или начала такъ называемаго 
профессіональнаго риска, которая теперь все 
болѣе и болѣе завоевываетъ себѣ сторонни¬ 
ковъ; все-таки значительное большинство не¬ 
счастныхъ случаевъ остаются невознагражден¬ 
ными, если причиною ихъ признана, между 
прочимъ, собственная вина пострадавшихъ. 
Что слѣдуетъ понимать подъ виной пострада¬ 
вшихъ лицъ—это до сихъ не выяснено. Ви¬ 
ною можно считать и простую неловкость иди 
неосторожность пострадавшаго лица, которую 
въ дѣйствительности очень трудно отдѣлить 
отъ чистой случайности; и то, и другое нераз¬ 
рывно связано съ работой въ промышленныхъ 
предпріятія.хъ. Идея профессіональнаго риска, 
какъ основанія О., легла въ основаніе зако¬ 
нопроекта, представленнаго французской па¬ 
латѣ депутатовъ, въ і880 г., Мартэномъ Надо 
и заключавшаго въ себѣ лишь одинъ па¬ 
раграфъ: «если кто-либо, отдающій въ наемъ 
спою работу другому человѣку, будетъ убитъ 

или потерпитъ увѣчье оъ работѣ^- то его 
наниматель долженъ нести за это водную 
отвѣтственніість, если только не докажетъ, 
что несчастіѳ пЬоизсшло по винѣ самого.ио- 
страдавшаго>. Лрв послѣдовавшихъ затѣмъ 
обсужденіяхъ этого вопроса выяснилось, что 
такъ просто онъ не можетъ и не долженъ 
быть разрѣшенъ. Промышленныя работы яв¬ 
ляются настолько сопряженными съ посто¬ 
янною опасностью дли жизни в здоровья 
рабочихъ, что иредиринимателв должны быть 
признаны отвѣтственными за всѣ несчастные 
случав, вытекающіе изъ существа предпріятія 
или иричивенвые работою въ немъ, совер¬ 
шенно безотносительно къ вопросу о винов¬ 
ности ихъ самихъ или нострадавши.хъ рабо¬ 
чихъ. Судебное разбирательство причинъ нѳ- 
счасгныхь случаевъ желательно, поэтому, или 
совсѣмъ устранить, влп же свести къ самому 
незначительному числу случаевъ. Когда во¬ 
просъ ставится на столь . широкую почву, 
возникаетъ сомнѣніе, будетъ ли справедливо 
давать пострадавшимъ ‘полное возмѣщеніе 
понесенныхъ ими убытковъ. При дальнѣйшемъ 
развитіи идеи О. на почвѣ профессіональнаго 
риска размѣръ вознагражденія ставится, по¬ 
этому, въ болѣе или менѣе опредѣленныя гра¬ 
ницы, во всякомъ случаѣ болѣе узкія, чѣмъ 
полное возмѣщеніе убытковъ. Точно и опре¬ 
дѣленно идея профессіональнаго риска впер¬ 
вые была провозглашена во французскомъ 
парламентѣ еще въ ій82 г., депутатомъ Фе¬ 
ликсомъ Форомъ, вы вѣшнимъ презвдевічімъ 
Франц, республики. Его мотивировка этого 
положенія была слѣдующая: «если причина не¬ 
счастій заключается въ орудіяхъ труда, въ ка¬ 
кихъ-либо частяхъ построекъ иди вообще въ 
самихъ условіяхъ работы (йавз іе ігаѵаіі Іиі- 
тёше), то этотъ трудъ или занятіе обосновы¬ 
ваютъ сами по себѣ О. за несчастные случаи 
въ работѣ^. На неосторожность илн вину 
(Гапіе) I абочаго не слѣдуетъ ссылаться для 
сложеніи О. съ владѣльца предпріятія: ра¬ 
бочій долженъ быть защищенъ противъ своей 
собственной неосторожности или небрежности 
(иёііііцепсе), такъ какъ ежедневное повтореніе 
опасной работы незамѣтно пріучаетъ его пре¬ 
небрегать необходимыми мѣрами предосто¬ 
рожности». Еще точнѣе формулировалъ идею 
прпфессіовальнаг > риска доіслндчикъ одной изъ 
парламентскихъ коммнссій^, Дюше; « Что такое 
профессіональный рискъ? это непредотврати¬ 
мая случійность или воздѣйствіе превосхо¬ 
дящей силы вь тѣхъ предпріятіяхъ, гдѣ страш¬ 
ныя элемент,ірвыя сиды обузданы человѣкомъ 
и привлечены на служеніе его интересамъ. 
Силы эти всегда готовы обнаружить свое слѣ¬ 
пое могущество; что же такое, въ виду этого, 
вепредвидѣвность въ дѣйствіи аппаратовъ, 
утилизирующихъ эти предательскій силы, что 
такое сама по себѣ неосторожность рабочаго, 
привыі,-шаго, въ силу постояннаго общенія съ 
этой страшной средой, игнорировать спеціаль¬ 
ную опасность промысла? Развѣ все это не 
результаты воздѣйствія условій, которыя на¬ 
ходятся въ распоряженіи или подъ надзоромъ 
владѣльца предпріятіи?» Не всѣ, однако, не¬ 
счастные случаи, даже я на этомъ основаніи, 
могутъ быть признаны дающими право на 
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вознагражденіе пострадавшимъ: исключеніе 
предлагается для случаевъ, имѣющихъ своею 
причиною умыселъ со стороны пострадавшаго 
или его грубую вину. Противъ включенія въ 
законъ понятія грубой вины много и долго 
возражали въ палатѣ, такъ что изъ нѣкото¬ 
рыхъ законопроектовъ оно было совершенно 
исключено. Возбужденъ былъ в другой воп¬ 
росъ: не слѣдуетъ лн, рядомъ съ спеціальною 
О., сохранить прежнюю общую (по вышеупо¬ 
мянутымъ ст. кодекса Наполеона), въ виду 
того, что по общей О. можно требовать пол¬ 
наго возмѣщенія понесенныхъ убытковъ, а по 
спеціальной—лишь съ извѣстными ограниче¬ 
ніями. Когда вопросъ этотъ разрѣшался въ 
смысй сохраненія О. по общимъ граждан¬ 
скимъ законамъ, въ случаѣ доказанной грубой 
вины предпринимателей, то признавалось бо¬ 
лѣе .справедливымъ, чтобы и пострадавшіе ли¬ 
шались права на вознагражденіе въ случаѣ гру¬ 
бой вины съ нхъ стороны, а не только умысла. 
Противъ этоговозражали многіе, особенно горя¬ 
чо —Рикаръ, прн обсужденіи законопроекта Ій88 
г. «Нельзя—говорилъ онъ — сравнивать вину 
фабрикантовъ в рабочихъ. Послѣдніе при не¬ 
осторожности рискуютъ своей жизнью и здо¬ 
ровьемъ, а чѣмъ рискуютъ первые?.. Если бы 
было устранено усиленіе О. въ случаяхъ гру¬ 
бой вины предпринимателей, то они не имѣли 
бы никакого стимула къ принятію мѣръ для 
предупрежденія или сокращенія несчастныхъ 
случаевъ». Въ принятомъ палатою (но отверг¬ 
нутомъ сенатомъ) законопроектѣ 1893 г. было 
установлено, что прн грубой винѣ постра¬ 
давшаго вознагражденіе ему можетъ быть 
только уменьшено, при грубой же винѣ пред¬ 
принимателя возна^ажденіе присуждается въ 
полномъ размѣрѣ. (Зевать, въ првввтомъ имъ 
въ мартѣ 1890 г. законопроектѣ, установнлт., 
что за свою грубую вину пострадавшій ли¬ 
шается вознагражденія вполнѣ, въ виду того, 
что онъ имѣетъ право на полное вознагражде. 
віе, если весчастіе произошло по грубой винѣ 
предпринимателя. Такъ лн или иначе будетъ 
разрѣшенъ этотъ вопросъ во Франціи, во вся¬ 
комъ случаѣ несомнѣнно, что О. на началахъ 
профессіональнаго риска есть нѣчто гораздо 
болѣе широкое, въ матеріально - правовомъ 
смыслѣ, чѣмъ простое переложеніе бремени 
доказательствъ съ истпа на отвѣтчика. 
Русское законодательство объ О. предпри¬ 

нимателей и предположенія министерства 
финансовъ. Въ Россіи спеціальный законъ объ 
О. существуетъ только для желѣзнодорожныхъ 
и пароходныхъ предпріятій (ст. 683 т. X ч. I 
Свод. Зак.). По отношенію къ другимъ про¬ 
мышленнымъ предпріятіямъ у васъ примѣ¬ 
няются общія правила гражданскихъ зако¬ 
новъ о вознагражденіи за вредъ и убытіи, при¬ 
чиненные преступленіемъ пли проступкомъ 
(ст. 574, 644, 657 -- 661, 675 И 676, I ч., X 
т.) и дѣяніями, не составляющими преступ¬ 
ленія или проступка (ст. 684, 685 и б87). 

Но общему порядку гражданскаго судопроиз¬ 
водства, бремя представленія доказательствъ 
лежитъ у насъ на истцѣ, въ томъ числѣ н въ 
искахъ о вознагражденіи за понесенные отъ 
несчастныхъ случаевъ убытки. Только по от¬ 
ношенію къ ст. 647, въ которой говорится, 

«что не подлежатъ вознагражденію вредъ и 
убытки, происшедшіе отъ дѣянія случайнаго, 
учиненнаго ие только безъ намѣренія, но и 
безъ всякой со стороны учинявшаго оное 
неосторожности», неоднократными кассапіоп- 
ныии рѣшеніями (1876 г. № 114, 1880 г. № 97 
и др.) разъяснено, что «случайность дѣянія 
должна быть доказана отвѣтчикомъ». Иногда 
изъ смысла этой статьи дѣлаютъ заключе¬ 
ніе, будто вообще нѣтъ разницы между по¬ 
рядкомъ представленія доказательствъ въ слу¬ 
чаяхъ предусмотрѣнныхъ ст. 683 (желѣзно¬ 
дорожная О.) II во всѣхъ остальныхъ; но 
судебная практика установляетъ громадное 
различіе между тѣми и другими, допуская 
презумпцію виновности отвѣтчика только въ 
дѣла.чъ желѣзно-дорожныхъ, а отъ рабочихъ въ 
другихъ промышленныхъ предпріятіяхъ тре¬ 
буя представленія прямы.хъ доказательствъ 
причинной связи между поврежденіемъ и дѣ¬ 
яніемъ предпринимателя пли кого-либо изъ 
служащи.хъ. Такъ, напр., рабочіе должны доіа- 
зать, что былъ недостатокъ въ машинахъ, не¬ 
правильность въ распоряженіи, пли что дол¬ 
жны были быть, но не были приняты извѣст¬ 
ныя мѣры предосторожности. Всего этого, въ 
громадномъ большинствѣ случаевъ, простые 
рабочіе не знаютъ; немного больше знаютъ и 
ихъ адвокаты; поэтому судъ часто рѣшаетъ 
вопросъ въ зависимоств отъ мнѣнія эксперта, 
который тоже не всегда можетъ знать всѣ 
обстонтельства и условіи даннаго производ¬ 
ства. По ст. 687 т. X ч. 1: «господа и вѣ¬ 
рители отвѣтствуютъ за вредъ и убытки, 
причиненные п.хъ слугами и повѣренными 
при исполненіи и.хъ порученій, сообразно съ 
приказаніями пли полномочіемъ, которыя да¬ 
ны имъ господами и вѣрителями. Изъ се¬ 
го исключаются тѣ случаи, когда будетъ до¬ 
казано, что они не могли предотвратить 
дѣннія, прочинившаго вредъ или убытки». 
Но смыслу этой статьи, О. наступаетъ лишь 
тогда, когда происходило не просто исполне¬ 
ніе порученія, но исполненіе сообразное съ 
приказаніями и полномочіями. Съ другой сто¬ 
роны, однако, ст. 687 даетъ право заіаючить, 
что и нашему законодательству не чуждо пе¬ 
реложеніе бремени доказательствъ съ истца на 
отвѣтчика, такъ какъ доказывать непредотвра- 
твмость убытка долженъ послѣдній, а ие пер¬ 
вый. Кромѣ общи.хъ законодательныхъ опредѣ¬ 
леній отвѣтственности, существуетъ еще нѣ¬ 
сколько спеціальныхъ. Такъ, напр., по примѣч. I 
къ ст. 70 Высоч’ утв. 8 марта 1861 г. Полож. 
о горнозаводскомъ населеніи казенныхъ заво¬ 
довъ, «пенсіи гориозаводскимъ людямъ, лишив¬ 
шимся возможности продолжать заводскія пли 
рудничныя работы оть увѣчья, на си.чъ рабо¬ 
тахъ полученнаго, а также пенсіи вдовамъ и 
сиротамъ горнозаводскихъ людей, лишивших¬ 
ся жизни иа тѣхъ же работахъ, илп отъ увѣчья 
на оныхъ полученнаго, производится иа счетъ 
завода». Ни въ этой статьѣ, ни гдѣ-либо въ 
другомъ мѣстѣ не упоминается вовсе о при¬ 
чинѣ несчастнаго случая, повлекшаго за со¬ 
бою смерть пли увѣчье; стало быть, пенсіи 
выдаются во всякомъ случаѣ, въ силу одной 
только наличноетн увѣчья. Статья эта, съ нѣ¬ 
которыми ограниченіями, могла бы быть прв- 
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мѣвева какъ къ частвымъ горвымъ заводамъ, 
такъ п вообвіе къ промышлеввымъ предпрія¬ 
тіямъ, ибо государство осуществляетъ здѣсь 
Чііство - хозяйственную или промышленную 
функцію. Точно также и въ уставѣ путей 
сообщенія есть нѣкоторыя указаніи на отвѣт- 
ственнссть судохозяевъ и судопромышленни¬ 
ковъ за несчастные случаи съ рабочими. Лю¬ 
бопытно здѣсь, между прочимъ, то, что обн- 
занвость лѣчить и выдавать вознагражденіе 
не только не слагается съ предпринпмателей, 
если причина несчастій была чрезвычайнан 
(кораблекрушеніе), во именно такав причина 
является даже главнымъ основаніемъ отвѣт¬ 
ственности *) Стало быть, О. возлагается да¬ 
же при несчастій, происшедшемъ вслѣдствіе 
воздѣйствія стихійной силы, чего нѣтъ ИИ въ 
такомъ иномъ законодательствѣ. Въ 1893 г. 
министерство финансовъ внесло въ государ¬ 
ственный совѣтъ законопроектъ объ О. пред¬ 
принимателей **), разработывавшійся въ тече¬ 
ніе болѣе 10 лѣтъ и одобренный особой ком- 
швссіей при совѣтѣ торговли и мануфактуръ 
и въ самомъ совѣтѣ, ирн участіи представи¬ 
телей нѣсколькихъ министерствъ, большин¬ 
ствомъ всѣхъ голосовъ противъ одного. При 
Н. X. Бунге имѣлось въ впду усилить О., 
главнымъ образомъ, примѣненіемъ началъ же¬ 
лѣзнодорожной 0., т. е. перенесеніемъ бреме¬ 
ни доказательствъ съ истца на отвѣтчика. При 
И. А. Вышнеградскомъ временно восторже¬ 
ствовало мнѣніе единственнаго противника 
законопроеста въ совѣтѣ торговли п мануфак¬ 
туръ, и вопросъ было предположено рѣшить 
въ обратномъ смыслѣ, т. е. не только съ оста¬ 
вленіемъ бремени доказательствъ на истцѣ, но 
еще и съ опредѣленіемъ разныхъ ограничитель¬ 
ныхъ (положительныхъ) условій О. Въ основу 
нынѣшняго законопроекта вновь положено 
лзмѣвевіе въ порядкѣ представленія доказа¬ 
тельствъ и опредѣленіе условій отрипатель- 
ныхъ, т. е. освобождающихъ отъ О. Владѣль¬ 
цы (частныя лица, казна и общественныя 
учрежденія) фабрикъ и заводовъ, желѣзнодо¬ 
рожныхъ и иныхъ мастерскихъ, іорныхъ про¬ 
мысловъ, а равно и предприниматели строи¬ 
тельныхъ работъ, въ случаяхъ смерти, увѣчья 
и другихъ поврежденій въ здоровьѣ (профес¬ 
сіональныя болѣзни), причиненныхъ рабочему 
работою въ означенныхъ предпріятіяхъ, обя¬ 
заны вознаградить его пли его семейство за 
вредъ и убытокъ, отъ того проистекающіе. 
Отъ этой 0. владѣльцы предпріятій освобо¬ 
ждаются въ тѣхъ случаяхъ, когда докажутъ, 
что единственною причиною нанесенія вреда 
пострадавшему является или пепреодолямая 
(внѣшняя цлн стихійная) сила, или преступ¬ 
леніе пли проступокъ лица, къ промышленно¬ 
му предпріятію не причастнаго, или исключи- 

XII т Сп. вав., отд. 8^ ст 320: «Вуд'' при чрсзвы" 
чайныхъ случаяхъ кто*4іібо изъ еостимщіічъ въ кара* 
ванѣ подвергнется уиЪчыо. ііснрехдеііію нди даже лп> 
юспію в івогО'Вибудь члена отъ сильнаго ушиба или «-тъ 
лолучепіи рапм, то» и т. д.^ ст. 330: «Ксліі кто при 
•озііачеппыхъ случаяхъ убьется до смерти, утоиетъ, или 
Судетъ убитъ .. то» и т. д. 

*”) Иапечдтаиъ оиь ііолвостыо оъ газетъ «Новое Врс* 
ыл» (№ бІЗО, 180^ і0< 

тельво и непосредственно собствепван вина 
пострадавшаго лица (къ этому слѣдуетъ еще 
прибавить такія промышленныя дѣйствія дру¬ 
гихъ рабочихъ, Еоторыя не вытекаютъ изъ су¬ 
щества работъ въ предцріягіи). Этимъ опре¬ 
дѣляются всѣ основанія О., безъ введенія 
новыхъ началъ, незнакомыхъ вашему общему 
з.іконодатѳльству. Въ законопроектѣ нель¬ 
зя видѣть полнаго проведенія начала про¬ 
фессіональнаго риска, такъ какъ это начало 
не иокдюааеіъ С), во всѣхъ трехъ указанныхъ 
случаяхъ, а только въ одномъ, съуживая его 
еиіе болѣе прибавленіемъ опредѣленія: грубая 
вина. Нельзя видѣть начала профессіовальиаго 
риска в въ одной пзъ дальнѣйшихъ статей, 
по которой—какъ по швейцарскому закону— 
если причиною несчастнаго случая была со¬ 
вмѣстная вина вл.'ідѣльца предпріятія и по¬ 
страдавшаго лица, то размѣръ возваграждѳвія 
пострадавшему можетъ быть уменьшаемъ въ 
предѣлахъ отъ до ‘у, нормальнаго размѣ¬ 
ра, сообразно съ большей или меньшей сте¬ 
пенью ввноввости пострадавшаго. При соста¬ 
вленіи заковоироеігга имѣлось въ виду слѣ¬ 
дующее соотвошевіѳ причинъ несчастныхъ 
случаевъ: 1) 43,40''/« относятся на счетъ опас¬ 
ности самаго промысла, 2) 19,767„ —вины 
владѣльцевъ предпріятій, 3) 25,в47о—вины са¬ 
михъ пострадавшихъ, 4) 4,457о—совмѣстной 
вины хозяевъ м рабочихъ, Ь) 3,287»—вины со¬ 
работниковъ, 6) 3,477о—неизвѣстныхъ при¬ 
чинъ. Отсюда выводилось иредположѳвіѳ, что 
вознагражденіе будетъ выдаваться приблизи¬ 
тельно въ 7о»/, всѣхъ случаевъ, при чѳмъ въ 
случаяхъ совмѣстной вины — приблизительно 
въ половинномъ размѣрѣ. Этн процентныя от¬ 
ношенія выведены изъ данныхъ, полученныхъ 
въ Германіи при осуществленіи обязательнаго 
страхованія отъ несчастныхъ случаевъ (си. 
Несчастные случаи, XXI, 929). Между тѣмъ, 
при обязательномъ страхованіи вопросъ о ви¬ 
новности той или другой стороны вообще не 
играетъ большой роли, тал, какъ право на по¬ 
лученіе вознагражденія обусловливается про¬ 
сто наличностью полученнаго поврежденія (за 
исключеніемъ умышленныхъ). Иной выводъ 
могъ-бы получитьси, если бы причины несча¬ 
стій выяснялись судебнымъ порядкомъ; тогда 
навѣрное въ гораздо большемъ числѣ случаевъ 
оказплись-бы виновными рабочіе, и въ особен¬ 
ности увелпчилось-бы число случаевъ совмѣ¬ 
стной вины хозяевъ и рабочихъ. О разграни¬ 
ченіи причинъ, при выясненіи пхъ судебнымъ 
порядкомъ, можно судить только но нѣкото¬ 
рымъ, не особенно полнымъ даннымъ, отно¬ 
сящимся къ тому времени, когда въ Германіи 
еще не было введено обязательное страхова¬ 
ніе рабочихъ в дѣйствовалъ прежній законъ 
объ отвѣтственности (1871), возлагавшій бре¬ 
мя доказыванія виновности на истца. Подан¬ 
нымъ для Пруссіи, собраннымъ бывшимъ дв- 
ректороиъ прусскаго статистическаго бюро 
Энгелемъ за 1874 и 1879 гг., несчастные слу¬ 
чав съ рабочими, происшедшіе во время ихъ 
работы, будучи распредѣлены по и.хъ причи¬ 
намъ, даютъ слѣдующія абсолютныя цифры и 
процентныя отношенія: 
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1) Случай илп стихійная сила . 
2) Собственная неосторожность или вина. 
3) Собственная наказуемая вина, . . . . . . . . 

въ томъ числѣ предполагаемое самоубійство 
4) Чужая неосторожность или вина. 
5) Чужая наказуемая вина. 

въ томъ числѣ предполагаемая предумышленность 
6) Неизвѣстная причина.. 

1874 г. 1879 г. •/ ' 
795 15,42 1995 28,77 

3975 77,12 4607 66,78 
9 0,18 12 0,18 
(4 — (10 — 

230 4,46 165 2,47 
71 1,38 77 1,13 
(И — (9 — 
74 1,44 46 0,07 

Итого... 5154 6902 

Эта таблица рисуетъ уже иную картину, 
можно сказать даже совсѣмъ обратную, такъ 
какъ тутъ собственная неосторожность или 
вина пострадавшихъ составляетъ въ среднемъ 
за два года болѣе 70“/о- Подъ случаи, за ко¬ 
торые, по законопроекту, отвѣчаетъ предпри¬ 
ниматель, могутъ подойти только предусмотрѣн¬ 
ные подъ №№ 4 и 5. во и то лишь отчасти, 
потому что подъ чужой виной здѣсь подразуиѣ- 
вается и вина такихъ лицъ, за которыхъ, по 
герм, закону, предприниматель не отвѣчаетъ 
(наир, сотоварищи-рабочіе). О. предпринима¬ 
телей свелась-бы, такимъ образом^ къ весьма 
незначительному числу случаевъ. Правда, гро¬ 
мадное различіе между обоими радами цифръ 
можетъ и должно быть поставлено, отчасти, 
на счетъ именно большой тррности выяснить 
виновность предпринимателей, когда обязан¬ 
ность доказывать ее лежитъ на самихъ по¬ 
страдавшихъ; но вѣдь и при Переложеніи бре¬ 
мени доказательствъ на отвѣтчика положеніе 
послѣдняго, какъ лица, болѣе развитаго вооб¬ 
ще и лучше знающаго всѣ мѣры, которыми 
несчастіе иогло-бы быть предупреждено, оста¬ 
нется сравнительно благопріятнымъ. Постра¬ 
давшій, въ особенности тяжело, не въ состоя- 
иіи, обыкновенно, припомнить и выяснить всѣ 
обстоятельства дѣла; а свидѣтели, какъ люди 
подчиненные и служащіе у того же предпри¬ 
нимателя, едва ли могутъ считаться вполнѣ 
безпристрастными, такъ какъ имъ угрожаетъ 
возможность потери мѣстъ и заработковъ, 
ботъ тѣ соображенія, которыя въ особеавости 
говорятъ за то, чтобы, при доведеніи дѣла до 
суда, пострадавшіе были поставлены въ болѣе 
благопріятныя условія, чѣмъ теперь. Законо¬ 
проектомъ вовсе не устанавливается безу¬ 
словная О. (на вачала.хъ профессіональнаго 
риска), такъ что и при дѣйствіи его отвѣтчи¬ 
ки весьма часто будутъ въ состояніи указать 
на одну изъ установленныхъ въ законѣ при¬ 
чинъ для сложенія съ себя 0. Паличвость та¬ 
кихъ причинъ, по всей вѣроятности, можно 
будетъ доказать для половины всѣхъ слу¬ 
чаевъ, что, конечно, было-бы большимъ выи¬ 
грышемъ для рабочихъ, сраввптельво съ на¬ 
стоящимъ ихъ положеніемъ, во далеко еще 
не полнымъ ихъ обезпеченіемъ. Въ виду того, 
что съ ^силеніеиъ отвѣтственности предприни¬ 
мателей долікно увеличиться число случаевъ 
вознагражденія пострадавшихъ лицъ, въ за¬ 
конопроектѣ введено ограниченіе ^змароп 
вознагражденій. Вообще, вознагражденіе пред¬ 
полагается назначать въ процентномъ отноше¬ 
ніи кт> послѣднему получавшемуся взрослымъ 
потерпѣвшимъ годовому заработку, а для мало- 
и несовершеннолѣтнихъ—къ среднему заработ¬ 

ку взрослыхъ по тому же роду работъ, съ со¬ 
блюденіемъ нижеслѣдующихъ правилъ: А) въ 
случаѣ смерти выдается: 1) вознагражденіе 
за расходы, понесенные во время лѣченія по¬ 
страдавшаго; 2) на погребеніе—пособіе въ раз¬ 
мѣрѣ не болѣе 20 р. для взрослыхъ и 10 р. 
для малолѣтнихъ; 3) остающимся послѣ смер¬ 
ти родственникамъ умершаго: а) вдовѣ (вля 
вдовцу)—пожизненная пенсія въ размѣрѣ до 

заработка умершаго (до вступленія во вто¬ 
ричный бракъ), б) малолѣтнимъ дѣтямъ обоего 
пола—пенсія до 15-лѣтняго возраста включи¬ 
тельно, по 15% каждому при жизни одного изъ 
родителей, а круглымъ сиротамъ—по 25“/, за¬ 
работка родителей, в) родителямъ пострадав¬ 
шаго—пенсія по 15% каадому, если они на¬ 
ходились на его иждивеніи. Всѣ эти пенсіи 
вмѣстѣ не могутъ превышать 60“/, заработка 
умершаго. Б) Въ случаяхъ увѣчья или такого 
поврежденія здоровья пострадавшаго, которое 
влечетъ за собою временную илн постоянную 
потерю трудоспособности или ея уменьшеніе, 
кромѣ покрытія расходовъ на лѣченіе, назна¬ 
чаются пожизвеввыя пенсіи въ размѣрѣ, соот¬ 
вѣтствующемъ ослабленію трудоспособности, 
или въ ра.змѣрѣ полнаго заработка, при полной 
потерѣ способности къ труду. Пенсіи эти могутъ 
быть уменьшаемы въ предѣлахъ отъ до V» 
нормальнаго размѣра въ случаяхъ совмѣстной 
вины пострадавшаго и владѣльца предпріятія. 
Высшій предѣлъ заработка, принимаемаго въ 
разсчетъ при опредѣленіи размѣровъ пособія, 
ограничивается 1209 руб. Всѣ эти ограниче¬ 
нія вознагражденія слиткомъ значительны, 
хотя и находятъ себѣ нѣкоторое оправданіе 
въ увеличеніи числа случаевъ обезпеченія ра¬ 
бочихъ, сравнительно съ общими основаніями 
О. предпринимателей, по которымъ можно тре¬ 
бовать полнаго возмѣщенія понесеннаго ущер¬ 
ба. Безъ нарушенія справедливости подобныя 
ограниченія моглп-бы быть допущены только 
при обязательномъ страхованіи, т. е. когда 
пострадавшіе получали-бы обезпеченіе во втхг 
случаяхъ, совершенно аезавнсимо отъ вины 
той или Другой стороны. Во всякомъ случаѣ, 
однако, законопроектомъ вносится весьма су- 
шествениое улучшеніе, заключающееся преж¬ 
де всего въ перенесеніи бремени доказа¬ 
тельствъ съ истца (пострадавшаго) на отвѣт¬ 
чика. Къ числу другихъ улучшеній относится 
измѣненіе въ порядкѣ предъявленія исковъ, а 
именно по мѣсту нахожденія предпріятія, а 
не по мѣсту жительства отвѣтчика. Благодаря 
этому, для суда будетъ легче изслѣдовать при¬ 
чины несчастныхъ случаевъ. Всякія пред¬ 
шествующія несчастнымъ случаямъ соглаше¬ 
нія, клонящіяся къ ограниченію нравъ рабо- 
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чи^ъ на полученіе вознагражденія и на его 
размѣры, признаются недѣйствительными. По¬ 
слѣдующія добровольныя соглашенія хотя и 
допускаются, но условіемъ ихъ дѣйствитель¬ 
ности ставится облеченіе ихъ въ письменную 
форму и засвидѣтельствованіе земскимъ на¬ 
чальникомъ, или мировымъ, или городскимъ 
судьею; послѣдніе могутъ отказать въ засви¬ 
дѣтельствованіи, если признаютъ договоръ 
очевидно нарушающимъ интересы постра¬ 
давшихъ липъ. Съ цѣлью поощренія страхо¬ 
ванія законопроектъ установляетъ, что если 
владѣлецъ предпріятія участвовалъ въ уплатѣ 
страховыхъ взносовъ въ пользу своихъ рабо¬ 
чихъ, то онъ въ правѣ засчитывать въ счетъ 
причитающагося пострадавшему вознагражде¬ 
нія тѣ пособія, которыя будутъ выдаваемы 
ему изъ страховыхъ кассъ или учрежденій, 
соразмѣрно іолѣ участія его въ страховыхъ 
взносахъ. Увеличеніе О. предпринимателей 
можетъ, такимъ образомъ, вызвать развитіе 
добровольнаго страхованія рабочихъ на нача¬ 
лахъ взаимности пли хотя-бы въ частныхъ 
обществахъ, до введенія всеобщаго и обяза¬ 
тельнаго страхованія представляющагося 
единственнымъ вполнѣ правильнымъ разрѣ¬ 
шеніемъ даннаго вопроса (въ такомъ смыслѣ 
состоялось постановленіе торговопромышлен- 
наго съѣзда на всероссійской выставкѣ въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, въ августѣ 1896 г.). 

' Лгтература вопроса указана въ сочиненіи 
В. Г. Яроцкаго: «Страхованіе рабочихъ въ 
связи съ отвѣтственностью предпринимате¬ 
лей» (1895). В. Я. 
Отв’Ьтчпюъ — по общему правилу тотъ 

изъ тяжущихся, противъ котораго начатъ 
гражданскій процессъ предъявленіемъ иска 
(по опредѣленію дореформенныхъ нашихъ за¬ 
коновъ О. есть тотъ, кто долженъ дать въ стдѣ 
отвѣть на поданное истцомъ прошеніе). Пер¬ 
воначально подъ О. разумѣлось лицо, которое 
должно отвѣтствовать по иску и которое пред¬ 
полагалось какъ-бы виновнымъ. На это отчасти 
указываетъ нѣмецкое названіе «Векіадіег»— 
лицо, на которое падаетъ обвиненіе, и русское 
<0.»—какъ-будто лицо, отвѣтственное передъ 
истцомъ. Въ древности, при простотѣ обще¬ 
ственныхъ и частныхъ отношеній, искъ рѣдко 
могъ возникнуть противъ лица невиннаго, такъ 
что самый искъ былъ какъ-бы основаніемъ 
для обвиненія (таковъ смыслъ иска и въ на¬ 
шемъ древнемъ правѣ—въ «Русской Правдѣ»). 
Съ теченіемъ времени, при другихъ условіяхъ 
быта, такое представленіе постепенно исче¬ 
заетъ. Въ современномъ правѣ подъ О. разу¬ 
мѣется не тотъ, кто предполагается отвѣт¬ 
ственнымъ, а тотъ, кому предстоитъ защи¬ 
щаться; этому понятію болѣе соотвѣтствуетъ 
выраженіе французскаго права «бѳГепбѳпг». 
Въ случаѣ предъявленія отвѣтчикомъ встрѣч¬ 
наго иска (см.), истецъ по первоначальному 
иску становится О. по встрѣчному иску. 
Въ процессахъ о раздѣлѣ наслѣдства вли об¬ 
щаго имущества и въ судебно-межевыхъ дѣ¬ 
лахъ каждое изъ участвующихъ въ процессѣ 
лицъ является одновременно и истцомъ, и О., 
ибо судъ, повѣряя права каждаго изъ нихъ, 
присуждаетъ ему и отмждаетъ отъ него 
часть общаго имущества. О. можетъ быть и 

тотъ, кто, не оспаривая собственно правъ 
истца, фактически не исполняетъ его требо¬ 
ванія (не платитъ, не доставляетъ алиментовъ, 
не очищаетъ помѣщенія и т. п.). О. можетъ 
быть одно или нѣсколько физпчесднхъ лицъ 
(Ііііз сопзогііпт), или же юридическое лицо 
(напр. казна, общество, конкурсное управленіе 
и т. п.). По дѣламъ о правахъ состоянія мо¬ 
жетъ и пѳ быть въ виду О.; въ этомъ случаѣ 
его замѣняетъ прокуроръ, иа котораго возла¬ 
гается собраніе надлежащихъ доказательствъ 
къ опроверженію неправильныхъ требованій 
истца (уст. 1339 и 1344). Положеніе О. въ 
процессѣ оборонительное: защищаясь противъ 
нападенія истца, онъ желаетъ только^ сохра¬ 
нить существующее состояніе. Современныя 
законодательства признаютъ каждаго способ¬ 
нымъ къ процессу (способнымъ «отыскивать 
и защищать свои права»). Изъ этого общаго 
правила допускаются исключенія для нѣсколь¬ 
кихъ категорій лицъ (напр. юридическія лица, 
несостоятельные должники), которыя не въ 
правѣ или не могутъ вести пропессъ лично 
{относительно неправоспособные, въ отличіе 
отъ безусловно неправоспособныхъ — напр. 
лишенныхъ всѣхъ правъ состоянія). За нихъ 
дѣйствуютъ на судѣ ихъ законные предста¬ 
вители. Нашъ уставъ перечисляетъ катего¬ 
ріи лицъ, неспособныхъ къ веденію процесса 
(ст. 17—27, 1284, 1285). Въ виду ТОГО, что 
основанія процессуальной неправоспособности 
относятся къ области граасданскаго права, но¬ 
вѣйшіе уставы, напр. австрійскій уставъ 
гражд. суд. 1895 г., ограничиваются общимъ 
положеніемъ, что способнымъ самостоятельно 
отыскивать п защищать свои права на судѣ 
признается лицо, которое въ правѣ самостоя¬ 
тельно вступать въ обязательство. Возможно 
также предъявленіе иска къ лицу умершаго 
собственника, когда нѣтъ въ виду наслѣдни¬ 
ковъ (Уст. ст. 215 уст.); въ этомъ случаѣ для 
защиты интересовъ наслѣдственной массы или 
эвентуальныхъ наслѣдниковъ назначается опе¬ 
кунъ или попечитель. Еслн О. дѣлается неспо¬ 
собнымъ къ процессу во время производства 
дѣла (смерть, сумасшествіе, лишеніе всѣхъ 
правъ состоянія), то дѣло пріостанавливается 
производствомъ до назначенія опекуна, до¬ 
бровольно вступающаго въ процессъ или вы¬ 
зываемаго противною стороною къ продол¬ 
женію дѣла (уст. 681, 687). Если О. въ те¬ 
ченіе процесса перевелъ спорное имущество 
вли платежъ долга въ третьи руки или на 
третье лицо, то истецъ можетъ замѣнить пер¬ 
воначальнаго О. новымъ или привлечь послѣд¬ 
няго къ дѣлу въ качествѣ третьяго лица. Отъ 
такого сингулярнаго преемства въ процессѣ 
иа сторонѣ О. отличается преемство по на¬ 
слѣдству или по несостоятельности (зпссѳззіо 
ппіѵегзаііз). Перемѣна въ лицѣ О. по этому 
послѣднему основанію для истца обязательна 
(см. Отвѣтъ). Г. Вербловскгй. 
Огв-Ьтъ или сошез—см. Дуксъ, Фуга. 
ОтиЬтъ въ граасданскомъ судопроизвод¬ 

ствѣ — совокупность средствъ защиты, кото¬ 
рыя противопоставляются иску (см.). Въ тѣс¬ 
номъ смыслѣ подъ О. разумѣютъ первую за¬ 
щиту (бѳі'еизіо), направленную противъ иска, 
вслѣдъ за его предъявленіемъ. Въ противопо- 
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ложность иску, о., по общему правилу, пре¬ 
слѣдуетъ отрицательную цмь — отказъ въ 
искѣ или оправданіе отвѣтчика, но не обви¬ 
неніе истца. Право О. утверждается на основ¬ 
номъ положеніи процесса, въ силу котораго 
никто не долженъ быть осужденъ, не будучи 
выслушаннымъ (аиііаіиг еі аііега рагв); это 
положеніе вытекаетъ изъ принципа юридиче¬ 
скаго равенства сторонъ и характеризуетъ по 
преимуществу судебное разбирательство, таіа 
какъ административное разбирательство мо¬ 
жетъ быть основано на показаніяхъ одной 
стороны. Нарушеніе юридическаго равенства 
влечетъ за собою отмѣну судебнаго рѣшенія. 
Въ О. можетъ быть заявленъ споръ: 1) про¬ 
тивъ юридическаго основанія иска (гесЬОісЬе 
веёепбейпсііои)—наир, отрицается дѣйстви¬ 
тельность обязательства, выданнаго во время 
несовершеннолѣтія,—или і') противъ фактиче¬ 
скаго основанія иска (пе§а1іѵе Апіигоп оііег 
Еіиіаззипд) — т. е. отвѣтчикъ отвергаетъ тѣ 
правообразующіе факты (наир, давностное вла¬ 
дѣніе), которые ведутъ ісъ возникновенію пра¬ 
ва. Кромѣ того отвѣтчикъ можетъ противопо¬ 
ставляетъ истцу новые, самостоятельные фак¬ 
ты, съ цѣлью доказать, что притязаніе ист¬ 
ца не возникало, прекратилось пли погашено 
(ехсерііопез, Еіпгеаеп). Споръ противъ юриди¬ 
ческаго основанія иска обсуждается по прпн- 
пипамъ матеріальнаго права, ибо только въ 
этомъ послѣднемъ излагается система нормъ, 
на которыхъ основано то или другое притяза¬ 
ніе истца. Если въ О, отвергается фактиче¬ 
ское основаніе пека, то объ этомъ должно 
быть выражено прямо и положительно (этотъ 
способъ защиты нѣмецкая доктрина и прак¬ 
тика называетъ лптисконтестапіеюі. Перечис¬ 
ленные способы зашиты имѣютъ преиму¬ 
щественно матеріальный характеръ, т. е. на¬ 
правлены иротивъ существа иска; но О. мо¬ 
жетъ также содержать въ себѣ заявленіе про¬ 
цессуальнаго характера, т. е. указаніе на то, 
что искъ не удовлетворяетъ условіямъ и фор¬ 
мамъ, необходимымъ для установленія про¬ 
цессуальнаго отношенія между судомъ и сто¬ 
ронами. Это такъ ваз. отводы (см.). Древній 
римскій формулярный процессъ звалъ два 
способа защиты отвѣтчика: посредствомъ про¬ 
стого отрицанія иска (пеі^аііо или защита ірзо 
уиге) и посредствомъ эксцепціи (оре ехсерііо- 
віз). Въ первомъ случаѣ оппз ргоЬапгіі лежало 
на истцѣ, въ послѣднемъ—на отвѣтчик-Ь. Этотъ 
послѣдній способъ защпты перешелъ,путемъре¬ 
цепціи, въ Западную Европу. Въ средневѣко¬ 
вомъ германскомъ правѣ подъ О. (іезропзит) 
разумѣли пли простое признаніе, или же воз¬ 
раженіе (ѴР'ііѳггебе). Признаніе иска часто 
вызывалось существовавшей въ то время (въ 
отличіе отъ современнаго права) системою 
доказательствъ: въ случаѣ отрпцанія иска 
оппз ргоЬапііі лежало на отвѣтчикѣ (посред¬ 
ствомъ присяги, суда божьяго, свидѣтелей и 
актовъ). Въ современныхъ кодексахъ, при¬ 
знающихъ принципъ процессуальнаго равен¬ 
ства сторонъ, отпѣтъ составляетъ существен¬ 
ный моментъ инструкціи дѣла и часть состя¬ 
зательнаго процесса. Изъ отношенія отвѣта 
къ иску выступаютъ и фиксируются спорные 
пункты дѣла, и это составляетъ предваритель¬ 

ную подготовку къ устному состязанію сто¬ 
ронъ. 0. излагается, по общему правилу, пись¬ 
менно, составляетъ одну из'ь состязательныхъ 
бумагъ и подается, въ установленный закономъ 
срокъ, въ тотъ судъ, въ которомъ предъявленъ 
искъ. Въ древности, когда процессъ былъ уст¬ 
ный въ полномъ смыслѣ (дѣла рѣшались на 
улицахъ и площадяхъ), объ 0. въ современномъ 
его значеніи и формѣ не могло быть и рѣчи. 
Въ суммарномъ процессѣ письменной формѣ 
отведено самое скромное мѣсто (франц. законъ 
1667 г. прямо запрешаетъписьменную инструк¬ 
цію дѣла иъ сокращенномъ порядігѣ); въ немъ 
нѣтъ обмѣна состязательныхъ бумагъ, нѣтъ, 
слѣд., и письменнаго О. Дореформенный назгь 
процессъ допускалъ письменный О. въ тяжеб¬ 
ныхъ дѣлахъ вообще. Отвѣтчиіп. обязанъ былъ 
въ О. «очистить всѣ пункты» искового про¬ 
шенія, «какъ тѣ, которые оиъ признаетъ спра¬ 
ведливыми, такъ и тѣ, которые отвергаетъ». 
При производствѣ дѣла судомъ по формѣ, 
установленной указомъ 1723 г., письменнаго 
О. не допускалось; онъ былъ словесный (прп 
судоговореніи) п записывался въ судную те¬ 
традь, скрѣпленную секретаремъ; если от¬ 
вѣтчикъ не отвѣчалъ, по упрямству, то судъ 
приказывалъ держать его подъ арестомъ въ 
продолженіе недѣли, по истеченіи которой, 
въ случаѣ неполученія 0., обвинялъ отвѣт¬ 
чика безъ судоговоренія. Послѣ судебной ре-., 
формы подача письменнаго 0.. каьч. средства 
защиты противъ искового прошенія, есть 
право стороны, а не обязанность. Въ слу¬ 
чаѣ непредставленія въ установленный срокъ 
письменнаго отвѣта истецъ можетъ про¬ 
сить о назначеніи засѣданія для слушанія 
дѣла. По дѣламъ, производящимся въ сокра¬ 
щенномъ порндьѣ, непосредственно (безъ пись¬ 
меннаго О.) назначается засѣданіе для сло¬ 
веснаго состязанія, п лишь въ видѣ исклю¬ 
ченія (по сложности дѣла) судъ можетъ тре¬ 
бовать представленія письменнаго О. Нѣкото¬ 
рые юристы предлагаютъ замѣнить двойствен¬ 
ный порядокъ производства дѣлъ однимъ 
общимъ для всѣхъ дѣлт> порядкомъ и до¬ 
пускать подачу письменнаго О., въ назна¬ 
ченный судомъ срокъ, въ томъ лишь случаѣ, 
когда по объясненіямъ сторонъ въ первомъ 
засѣданіи оказалось-бы необходимою письмен¬ 
ная инструкція дѣла. Нашъ уставъ требуетъ, 
чтобы въ 0. было выражено положительно: 
признаетъ лн отвѣтчиігь или отвергает], тре¬ 
бованія истца и іѣ обстоятельства, на кото- 
ры.хъ сіп требованія основаны. Въ сущности 
простое признаніе иска исключаетъ мысль о 
процессуальной борьбѣ; оно служитъ только 
къ подтвержденію иска п потому относится 
къ разряду доказательствъ. Въ дальнѣйшихъ 
свонхъ положеніяхъ уставъ имѣетъ въ виду 
отриианіе иска. Въ О. должны быть изложены 
обстоятельства, на которыхъ основанъ споръ и 
подкрѣпляющія его доказательства (ст. 315). И 
нашъ уставъ, наравнѣ съ западно-европейскими 
кодексами, подъ 0. разумѣетъ каіа матеріаль¬ 
ныя, такъ и процессуальныя средства защиты. 
Въ первой «отвѣтной бумагѣ» можетъ быть 
заявленъ встрѣчный искъ (см.). Точно также 
въ О. можетъ быть выражена просьба о при¬ 
влеченіи третьяго лица ісь дѣлу (выраженіе 
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ст. 653 уст.: «долженъ подать о томъ про¬ 
шеніе» не исключаетъ права отвѣтчика про¬ 
сить о привлеченіи въ О.)- О. подается къ 
сроку, назначенному для явки въ судъ; съ 
пропущеніеиъ этого срока, истецъ можетъ 
просить о назначеніи засѣданія для слушанія 
дѣла. Взамѣнъ письменнаго О., отвѣтчикъ мо¬ 
жетъ, явясь въ засѣданіе, представить всѣ свои 
объясненія в заявленія противъ иска устно, 
при мовесиомг состязаніи, за исключеніемъ 
просьбы о привлеченіи третьяго лица п заявле¬ 
нія встрѣчнаго иска. Срокъ, установленный для 

издается въ СПб., съ 1896 г. Редакторъ - из¬ 
датель В. В. Скворцовъ. 
Отг«>лоскп—газета, выходила въ 1879— 

81 г. сначала еженедѣльно, затѣмъ 2 раза въ 
мѣсяцъ. Оффиціальнымъ редакторомъ былъ Е. 
П. Карповичъ, но фактически О. были лич¬ 
нымъ органомъ П. А. Валуева, который помѣ¬ 
щалъ статьи разнаго рода почти въ каждомъ №, 
Отдиніс ираздиііка—такъ называет¬ 

ся послѣдній день попразднства великихъ 
нлн дванадесятыхъ праздниковъ. Этотъ день 
отличается отъ дней попразднства ббльшею 

подачи О., не имѣетъ прекліозивваго характера: 
О. можетъ быть изложенъ и въ отзывѣ на заоч¬ 
ное рѣшеніе (ст. 729), въ апелляціонной и да- 
;ке кассаціонной жалобѣ—въ послѣдней, разу¬ 
мѣется, въ томъ лишь случаѣ, когда защита по¬ 
строена на нарушеніи судомъ правовыхъ 
нормъ. Г. Вербловскій. 
Отиэй (Томасъ Оітеау) — извѣстный ан¬ 

глійскій драматургъ (1651—1685). И характе¬ 
ромъ, и судьбой, и искусствомъ прожигать 
жизнь онъ напоминаетъ одиого изъ драма¬ 
турговъ, предшествовавшихъ Шекспиру—та¬ 
лантливаго Роберта Грина. Подобно Грину, 
оиъ былъ и актеромъ, п весьма популярнымъ 
драматическимъ писателемъ, получалъ хоро¬ 
шія деньги, но немедленно тратилъ вхъ въ 
веселой компаніи такихъ же гулякъ, каь-ь онъ 
самъ. Вѣчное чередованіе излишества и бѣд¬ 
ности сократило его жизнь; онъ умеръ 34 лѣтъ 
Такимъ же безпутнымъ характеромъ отли¬ 
чается и его литературная дѣятельность. Вѣчно 
нуждаясь въ деньгахъ, онъ писалъ съ судо¬ 
рожной поспѣшностью, ие думая ни о худо¬ 
жественной обработкѣ СВОИХ1. пьесъ, ни о своей 
репутаціи, какъ писателя. Первой пьесой О., 
обратившей на него вниманіе публики, была 
его трагедія «Донъ Карлосъ» (1676), сюжеп. 
ко^ой онъ заимствовалъ, какъ впослѣдствіи 
п Шиллеръ, изъ исторической повѣсти аббата 
Сенъ-Реаля. Пьеса написана въ грандіозномъ 
стилѣ трагедій Шекспира и имѣла немалый 
успѣхъ на сценѣ. Еще болѣе подражаніе Шек¬ 
спиру замѣтно въ трагедіи «Кай Марій», гдѣ 
вступаются цѣлыя тирады, навѣяиныя Ромео 
и Юліей. Лучшей пьесой О. считается трагедія: 
«Спасенная Венеція» (Ѵепісе Ргезеіѵеб), сю¬ 
жетъ которой тоже заимствованъ изъ романа 
Сенъ-Реалн. Пьеса изобилуетъ эффектными 
сценами и прекрасно очерченными характе¬ 
рами, свидѣтельствуюншмн о несомнѣнной та¬ 
лантливости автора, во, взятая въ цѣломъ, не 
выдерживаетъ строгой критики. Тоже можно 
сказать и о трагедіи «Сирота или несчаст¬ 
ный бракъ» (ТЬе ОгрЬап ог іЬе ипііарру Маг- 
гіа^е), въ которой роль Мовиміи иапвсава 
для знаменитой актрисы мпстрпссъ Барри (О. 
долго пылалъ къ вей пераздѣлевною страстью). 
Роль геронии и стихи, которые авторъ вла¬ 
гаетъ ей въ уста, не оставляютъ желать ни¬ 
чего лучшаго въ поэтическомъ отношеніи и 
позволяютъ угадывать, чѣмъ могъ бы быть О., 
если бы его жизнь сложилась иначе. См. 
Ѵ7аг(1, «ЕврІізЬ Пгатаііс Ьііеіаіиге» (т. II, 
547—552); Огізу, «ЕШбе зиг ТІі. Оіпгау» (П., 
1861). Н. Стороженко. 
Отголосюи—еженедѣльная политическая, 

литературно-научная п общественная газета. 

торжественностью богослуженія; присвоенное 
I ему послѣдованіе удерживаетъ большую часть 
' тѣхъ молитвъ и пѣсней, которыя были пѣты' 
въ самый праздникъ. Отданія праздника бы¬ 
ли приняты при организаціи богослуженія 
въ ІТ в. и преимущественно для главныхъ 
праздниковъ: Пасхи, Пятидесятницы и Рож¬ 
дества Христова: въ послѣдующее время цер¬ 
ковь, для большей торжествениости, присое¬ 
динила ихъ и къ другимъ великимъ праздни¬ 
камъ. 
Отдавіе чссі'іі (воен.)—особая форма 

выраженія почтенія при всѣхъ случаяхъ 
встрѣчи младшихъ воинскихъ чиновъ со стар¬ 
шими. Обрядъ О. чести состоитъ въ прикла¬ 
дываніи правой руки къ головному убору, 
при чемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напр., при 
встрѣчѣ съ особами Императорской фамиліи, 
нижніе чины при встрѣчѣ съ генералами н 
др.) отдающій честь долженъ повернуться и 
стать во фронтъ. Порядокъ О. чести изложенъ 
въ уставѣ гарнизонной службы. О. чести со сто¬ 
роны младшихъ соотвѣтствуетъ принятіе честя 
старшими, состоящее также въ прикладываніи 
правой руки къ головному убору, а если имѣет¬ 
ся въ рукахъ обнаженное оружіе, то въ опу¬ 
сканіи его. Честь отдается не только одиноч¬ 
ными людьми, но и командами, каігь на мѣс¬ 
тѣ. такъ и при слѣдованіи. К.-К. 
Отдача—движеніе оружія при выстрѣлѣ 

въ сторону, противоположную движенію сна¬ 
ряда, производимое давленіемъ пороховыхъ 
газовъ. Если: 1) считать давленіе газовъ на 
дно снаряда и дно канала одинаковымъ, 2) 
пренебречь вѣсо.мъ заряда по сравненію съ 
вѣсомъ орудія и снаряда и 3) разсматривать 
горизонтальное положеніе свободнаго орудія, 
то начальную скорость (») О. можно опредѣ¬ 
лить по закону количествъ движенія системы. 
Давленіе пороховыхъ газовъ по отношенію 
движущихся массъ орудія и снаряда — сила 
внутренняя, а потому не можетъ измѣнить 
положенія покоіощагося и до и послѣ выстрѣла 
центра тяжести системы, т. е. пріобрѣтенное 
количество движенія системы = О, иначе 

тѴ — Мѵ = 0, гдѣ то = — масса снаряда 

(р—вѣсъ снаряда, ускореніе силы тяжести). 

V— начальная скорость снаряда, М=—— 

масса орудія (Р—вѣсъ орудія) и ѵ—начальная 

скорость О. Изъ уравненія имѣемт> » = 

Живая сила О. оружія будетъ Ж= 
Мѵ^ 

под- 
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ставляя V. ж = 
1 тѴ^ 

ТЩ- 
' т ' 

2 

'^9 ( ^,т.е. она, 

V ' 
при данной начальной скорости снаряда, 

Р 
уменьшается съ увеличеніемъ —, относи 

тельнаго вѣса орудія. Отъ живой силы О. за¬ 
висятъ дѣйствіе орудія на лафетъ; послѣдній 
при опредѣлениомъ снарядѣ и зарядѣ долженъ 
выдерживать О., съ которою соображаютъ от¬ 
носительный вѣсъ орудія. Въ очномъ огне¬ 
стрѣльномъ оружіи живая сила О. дѣйствуетъ 
непосредственно на плечо стрѣлка; конструк¬ 
ціей оружія достигаютъ, что О. можетъ быть 
выдерживаема стрѣлкомъ. Обыкновенно ско¬ 
рость О. пѣхотнаго ружья (вѣсъ=іі- і2 фн., 
нач. скорость = 1600—2000 фт.) около 9 фт. 
въ сек.; ударъ съ такою скоростью въ плечо 
чувствителенъ; для ослабленія дѣйствія 0. 
прн выстрѣлѣ ружье должно быть плотно 
уперто въ плечо, отчего относительный вѣсъ 
оружія увеличивается на счетъ вѣса стрѣлка, 
а дѣйствіе 0. соотвѣтственно уменьшается. 

Л. Як. 
Отд'Ьлеиіс — низшая войскован еди¬ 

ница въ пѣхотѣ я въ кавалеріи; иа 0. 
дѣлятся взводы. Иногда 0. называются н бо¬ 
лѣе крупныя подраздѣленія—напр, въ кад¬ 
рахъ кавалерійскаго запаса (соотв. эскадро¬ 
ну), въ осадныхъ артиллерійскихъ паркахъ 
и др. Въ главны.хъ управленіяхъ воен. мин-ства 
и въ окружныхъ ѵпр-яхъ О. — составныя ча¬ 
сти, подобныя 0. въ деп-тахъ мин-ствъ. 
Послѣднія, подраздѣляясь на столы, упра¬ 
вляются начальниками О., которые имѣ¬ 
ютъ такія же отношенія къ директору депар¬ 
тамента, какъ директоръ къ министру. На¬ 
чальникъ О. назначается, перемѣщается я 
увольняется, по представіенію директора де¬ 
партамента, министромъ. Если начальникъ 
0., прн исполненіп полученныхъ отъ дирек¬ 
тора распоряженій, усмотритъ въ ннхъ не¬ 
сходство или отмѣну предписаній министра, 
а тѣмъ болѣе противорѣчіе законамъ, то онъ 
обязавъ доложить о томъ директору, а въ 
случаѣ подтвержденія, не скрѣпляя такихъ 
бумагъ, доносить министру. 
Отдѣлка ііздЪлій изъ полоііііп- 

стых'ь всидсствъ {аппретура). — 
Окончательная 0. издѣлій изъ волокнистыхъ 
веществъ, пряжи или тканей, имѣетъ цѣлью 
придать имъ видъ совершенно готовыхъ издѣ¬ 
лій и выставить въ наиболѣе благопріятномъ 
свѣтѣ присущія имъ качества. Разнообразные 
пріемы, употребляемые для этой цѣли, носятъ 
названіе аппретуры-, слово аппретура—произ¬ 
водное латинскаго глагола абрагеіе и отвѣ¬ 
чаетъ тому, что англичане называютъ «йпі- 
зЬіпё». Въ той пли другой ([юрмѣ аппретура 
представляетъ весьма старый пріемъ работы, 
практиковавшійся, весьма вѣроятно, еще и на 
Востокѣ. Вѣкоторые же отдѣлы ея, и гпѳціальяо 
жесткая аппретура, нынѣ въ широкихъ раз¬ 
мѣрахъ примѣняемая къ бѣлымъ и цвѣтнымъ 
тканямъ, представляетъ европейское изобрѣ¬ 
теніе и вошла въ практику съ конца ХТІ сто¬ 
лѣтія, когда впервые въ Англіи былъ примѣ¬ 
ненъ способъ крахмаленія бѣлья. Изобрѣте¬ 
ніе этого способа приписывается женѣ ку¬ 

чера королевы Елизаветы, мистриссъ Гнлльэмъ. 
Очень скоро было сдѣлано дальнѣйшее усо¬ 
вершенствованіе, стали подсинивать клей¬ 
стеръ, что, однако, не понравилось королевѣ 
Ѣ Лизаветѣ и ею былъ издавъ указъ і59б г., 
воспрещавшій, подъ страхомъ тюремнаго за¬ 
ключенія, ношеніе подсиненнаго быья. Въ на¬ 
стоящее время жесткая аппретура или крах¬ 
маленіе примѣняется не только въ домашнемъ 
быту для бѣлья, во также въ очень широкихъ 
размѣрахъ въ фабричной практикѣ для О. какъ 
бѣлыхъ, такъ в окрашенныхъ тканей. Стремле¬ 
ніе придать лучшій наружный видъ тканямъ, 
проклеивая ихъ крахмальнымъ клейстеромъ, 
теперь нерѣдко приближается къ]фальсифвка- 
ціи, такъ какъ въ аппретированныхъ тканяхъ, 
въ особеивостп предназначенныхъ дли экс¬ 
порта, содержаніе постороввыхъ веществъ 
иногда доходитъ до 80—юн*/,. Еще въ прош¬ 
ломъ столѣтіи аппретура сводилась къ употре¬ 
бленію только двухъ сортовъ аппрета. Въ на¬ 
стоящее же время, особенно съ 5о-хъ годовъ 
текущаго столѣтія, дѣло это начинаетъ разви¬ 
ваться такъ быстро, что теперь представляетъ 
самостоятельную и большую отрасль химиче¬ 
ской технологіи волокнистыхъ веществъ. Въ 
большихъ центрахъ ситцеваго дѣла существу¬ 
етъ рядъ фабрикъ, которыя ничѣмъ инымъ не 
занимаются, какъ только 0. по заказу отбѣлен¬ 
ныхъ, окрашенныхъ и напечатанныхъ тканей. 
Пряжа аппретируется, по сравненію съ тка¬ 

нями, довольно рѣдко. Крученая львяиая я 
хлопчатабумажвая пряжа, представляющая 
такъ называемыя нитки (см.), однако, всег¬ 
да аппретируется, прн чемъ въ составъ ап¬ 
прета входитъ декстринъ, желатинъ, крах¬ 
малъ; аппретъ наносится кипящимъ и аппре¬ 
тированныя нитки затѣмъ высушиваются. Ап¬ 
претура бѣлой шерстяной пряжп сводится 
къ подсиниванію ея, для чего употребляются 
или различнаго рода анилиновые пигменты, 
или растворъ индиго-кармина. Шелковая.пряжа 
съ цѣлью придать ей способность шур¬ 
шать (сга^иап^), по выхаживаніи въ мыль¬ 
номъ растворѣ, для удаленія сероцина вли 
шелковаго клея, пропускается иногда черезъ 
растворъ какой нибудь слабой кислоты. 
Аппретура тканей представляетъ значитель¬ 

но ббльшее разнообразіе и для этой цѣли упо¬ 
требляются очень многія вещества. Наибольшее 
значеніе въ аппретурномъ дѣлѣ имѣютъ раз¬ 
личнаго рода загустители, которые употре¬ 
бляются для того, чтобы придать большую 
плотность и жесткость тканямъ, каіл. напри¬ 
мѣръ: крахмалъ, декстринъ, лейогоммъ и раз¬ 
личныя камеди, бъ немѳньшемъ количествѣ 
употребляются также и вещества, придающія 
тканямъ блескъ и нѣжность на ощупь: воскъ, 
стеаринъ, параффинъ, различныя гигроскопи¬ 
ческія вещества, какъ глицеринъ, хлористый 
пинк'ь и т. п. Для приданія большаго вѣса в 
такъ называемой добротности тканямъ употре¬ 
бляются: глинка, гипсъ, акшара или сѣ иокис- 
лый свинецъ, тяжелый шпатъ, клей, альбу¬ 
минъ и желатинъ. Для подсиниванія употре 
бляіотся различные минеральные и органиче¬ 
скіе пигменты: ультрамаринъ, индиго, берлин¬ 
ская лазурь и анилиновые пигменты. Въ томъ 
случаѣ, если въ составъ аппрета входятъ въ 
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большомъ количествѣ органическія вещества, 
легко загнивающія или приходящій въ бро¬ 
женіе, какъ наоримѣръ клей или крахмалъ, 
является существенно необходимымъ приба¬ 
влять въ аппретъ вещества противогвплостпыя 
или противобродильаыя: карболовую і;ислоту, 
салициловую кислоту, мѣдный купоросъ, бор¬ 
ную кислоту и т. п. Въ зависимости отъ 
первоначальныхъ свойствъ волоковъ, изъ кото¬ 
рыхъ приготовлены ткани, примѣняется та или 
другая О. Для нѣкоторыхъ тканей аппретура 
состоитъ исключительно изъ рада механиче¬ 
скихъ операцій, такова наир. О. шерстяныхъ 
тканей, состоящая въ томъ, что ткань под¬ 
вергается стрижкѣ или валянію, или начесы¬ 
ванію и т. п. Для другихъ примѣняется рас¬ 
чесываніе на ворсовальныхъ, чесальныхъ' или 
ративировальвыхъ машинахъ; въ послѣднемъ 
случаѣ расчесанный ворсъ подвергается за¬ 
вивкѣ въ завитки для приготовленія тканей 
сбуклэ». Для того, чтобы придать шерстянымъ 
тканямъ большую пухлость, сдѣлать ихъ мяг¬ 
кими, употребляется запариваніе пли замачи¬ 
ваніе; этотъ пріемъ работы носитъ названіе 
«декатированія». О., одинаково часто примѣ¬ 
няемая какъ къ хлопчатобумажнымъ, такъ и къ 
шерстянымъ тканямъ, состоитъ въ обработкѣ 
ихъ на такъ ваз. ширильныхъ машинахъ, съ 
цѣлью расправить нити тканей и достигнуть пре¬ 
дѣльнаго расширенія ихъ.О.,придаіощаяткавямъ 
блескъ, лосігь и сативообразиость, примѣняется 
по преимуществу къ хлопчатобумажнымъ тка¬ 
нямъ; для этой цѣли ваткавь наносится аппретъ, 
въ составъ котораго входятъ крамольный 
клейстеръ в различнаго рода жиры. Такого рода 
О. называется лощеной и примѣняется чаще 
всего къ ситцамъ и тканямъ, выкрашеннымъ 
въ какой нибудь гладкій цвѣтъ. Для того, что¬ 
бы придать тканямъ кажущуюся на видъ боль¬ 
шую добротность, жесткость, толщину и вѣсъ, 
кромѣ загустителей въ составъ аппрета вхо¬ 
дятъ также клей, глинка, тяжелый шпатъ, ка¬ 
меди и т. п. Нерѣдко на шелковыя и хлоп- 
чатобумазсвыя ткани наносится съ поверх- 
рости тисненый узоръ, образуемый раздавли¬ 
ваніемъ нитей. Такого рода О. восвтъ назва¬ 
ніе гофрированія пли муарированія. Для при¬ 
готовленія, наконецъ, различнаго рода спеці¬ 
альныхъ тканей (водонепроницаемыхъ, огве- 
безонаспыхъ или несгораемыхъ, металлизиро¬ 
ванныхъ и т. п.) употребляется тотъ или дру¬ 
гой спеціальный пріемъ работы. Очень часто 
ткань подвергается послѣдовательно нѣсколь¬ 
кимъ вышеуказаннымъ пріемамъ работы. 
Ситцы, напр., почти всегда подвергаются об¬ 
работкѣ на ширильныхъ машинахъ п на нихъ 
павосится лощеная ;или матовая аппретура, 
а затѣмъ они подвергаются еще иногда муа¬ 
рированію на колотильвыхъ машинахъ. Всѣ 
хлопчатобумажныя ткаии, за исключеніемъ 
только пунцовыхъ ситцевъ, подвергаются той 
или другой аппретировкѣ; пунцовые же свтцы 
не аппретируются въ виду того, что красный 
цвѣтъ нѣсколько теряетъ въ яркости при от¬ 
дѣлкѣ. Рецептура аппрета весьма разнообразна, 
въ зависимости отъ того, предназначается лп 
аппретъ для О. бѣлыхъ или окрашенныхъ тка¬ 
ней: составъ его измѣняется также и въ за¬ 
висимости отъ сорта ткани. Такимъ образомъ 

къ легкимъ п тяжелымъ тканямъ примѣняется 
не одинаковая О. Не смотря на множество 
градацій, существуетъ два основныхъ типа О. 
хлопчатобумажныхъ тканей: лощеная или 
блестящая О., и матовая или О. безъ блеска. 
Матовая О., въ свою очередь, бываетъ пли 
жесткая (крученая), или мягкая (сативообраз- 
ная). Бѣлыя ткани, такъ называемый бѣлевой 
товаръ, подвергаются главнымъ образомъ ма¬ 
товой аппретурѣ. Въ составъ такого аппрета 
(Ьіапс сЬШоа) входитъ крахміільвый клей¬ 
стеръ, глинка, мыло в немного жира, чаще 
стеарина или кококосоваго масла. Въ готовый 
аппретъ, для подцвѣтки, вводятъ еще небольшое 
количество ультрамарина, обыкновенно не 
больше ■■і'Ча отъ вѣса его. На кусокъ легкой 
ткани, вѣсомъ 6 — 8 фунтовъ, идетъ около л 
литровъ аппрета. Ситцы и ткани, окрашенныя 
въ ровный гладкій цвѣтъ, получаютъ какТ) ло¬ 
щеную, такъ и матовую аппретуру, жесткую 
вли мягкую. Конечно, для жесткой или кру¬ 
ченой О. расходуется значительно больше ан- 
рета, чѣмъ для мягкой. Такъ, для крученой О. 
100 кусковъ ситца (ібврш.; авплиновыя краски 
съ расцвѣткой) расходуется: 21 кило декстри¬ 
на, 6 к. картофельной муки, 6 к. пшенич¬ 
наго крахмала в 6,5 к. мыла. Для мягкой 
(сатиновой) 0. тѣхъ же 100 кусковъ рас¬ 
ходуется всего: 5 к. декстрина, 5 к. кар¬ 
тофельной муки н 3,2 к. мыла Рецептура 
аппрета чрезвычайно разнообразна и на раз¬ 
личныхъ мануфактурахъ измѣняется весьма 
существенно. Въ видѣ типичныхъ примѣровъ 
можно указать на составъ лощенаго и мато¬ 
ваго аппрета, примѣняемаго къ ситцамъ. Въ 
составъ лощенаго аппрета (ріасѳ) входятъ: 
100 частей воды, 17,3 ч. пшеничнаго крахмала, 
2 ч. клея, 5 ч. картофельнаго крахмала, 1 ч. 
воска и 2 ч. стеарина. Матовый аппретъ для 
рубашечныхъ ситцевъ (ализариновая красная 
и роза перекатъ) состоитъ изъ: 100 ч. воды, 
10 ч. крахмала п 40 ч. глинки. Чѣмъ рѣлсе 
ткань, тѣмъ больше аппрета на нее наносится. 
Варка аппрета производится обыкновенно въ 
таки.хъ же котлахъ, въ какихъ производится 
и варка красокъ, т. е. снабженныхъ паро¬ 
вой рубашкой, въ которую, смотря по надоб¬ 
ности, впускается струя вли пара, нли холод¬ 
ной воды. Иногда впрочемъ, употребляются 
в закрытые котлы, емкостью иа 100—150 лит¬ 
ровъ, въ которыхъ варка идетъ подъ дав¬ 
леніемъ. Првготовлеввый аппретъ передъ 
употребленіемъ въ дѣло всегда протирается 
черезъ сито. Для того, чтобы аппретъ вышелъ 
однороднымъ, существенно важно крахмалъ 
предварительно растереть съ небольшимъ ко¬ 
личествомъ воды въ таіъ называемое крах¬ 
мальное молочко; если же въ составъ аппрета 
входитъ глиика или каолпвъ, то ее замачи¬ 
ваютъ въ водѣ въ теченіе нѣсколькихъ дней. 
Въ виду того, что аппретъ на ткань можетъ 
быть нанесенъ равномѣрно толыго въ томъ 
случаѣ, если сама ткань разглажена и не 
имѣетъ складокъ — ткань предварительно про¬ 
пускаютъ черезъ такъ называемую вакатмва- 
тельную машину, гдѣ она въ туго натянутомъ 
состояніи навивается на скалку. Ыавесѳвіе 
аппрета производится при помощи гграхмаль- 
ной машины, устройство которой нѣсколько 
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измѣняется въ зависимости отъ того, произ¬ 
водится ли нанесеніе аппрета съ одной сто¬ 
роны, изнанки, или съ обѣихъ сторонъ. Если 
крахмаленіе нропзводится съ одной стороны, 
то ткань сперва пропускается черезъ каландръ 
(см.), гдѣ сильно сдавливается, вслѣдствіе 
чего нити расплющиваются п ткань становит¬ 
ся болѣе плотной. Надъ ящикомъ съ аппре¬ 
томъ, обогрѣваемымъ расположенными по дну 
его паровыми трубами, располагаются два иди 
три вала, 1‘Д врш. въ діаметрѣ, обмотанные 
митішемъ. Эти валы и представляютъ главную 
работающую часть крахмальной машины; съ 
одной стороны ящика помѣщается направляю¬ 
щій роликъ, который работаетъ только тогда, 
когда ткань аппретируется съ дву.чъ сторонъ, 
какъ съ лица, такъ и съ изнанки. Въ этомъ 
случаѣ расправленная ткань опускается въ 
аппретъ, проходитъ черезъ направляющій ро¬ 
ликъ, съ него между отжимными валами п 
послѣ отжима навивается на роликъ. Въ томъ 
же случаѣ, когда крахмаленіе ведется съ 
одной стороны, ткань не опускается въ 
Ящикъ съ аппретомъ, а проходитъ непосред¬ 
ственно между валами. Нанесеніе аппретуры 
производится нижнимъ валомъ, который при 
вращеніи своемъ захватываетъ нѣкоторое ко¬ 
личество аппрета изъ ящика и наноситъ его 
на нижнюю поверхность тканп. Накрахмален¬ 
ная съ одной стороны ткань навивается уже. 
не на роликъ, а принимается качающейся 
рамой, которая аккуратно складываетъ ткань 
въ совершенію правильныя складки. Степень 
нажима отжимныхъ валовъ регулируется гру¬ 
зами, въ зависимости отъ того, производится 
ли крахмаленіе съ одной, или съ двухъ сто¬ 
ронъ. Фиг. I табл, представляетъ внѣшній видъ 
ьфахмальвой машины. При крахмаленіи съ 
одной стороны въ большомъ употребленіи так¬ 
же крахмальная машина съ раклей, которая 
счищаетъ съ вала, наносящаго аппретъ, избы¬ 
токъ его и такимъ образомъ содѣйствуетъ 
равномѣрному его распредѣленію по ткани. 
Послѣ нанесенія аппрета ткань поступаетъ 
для высушиванія на паровые сушильные ба¬ 
рабаны, устройство которыхъ видно изъ чер¬ 
тежа 2. Число сушильныхъ цилиндровъ изиѣ- 
няетсн отъ 6 до 30; діаме'^ъ ихъ обыкновен¬ 
но не превышаетъ 0,6 ы. (5ъ одной стороны 
цилиндровъ черезъ цапфы въ ни.хъ входитъ 
паръ, а съ другой удаляется несгустпвшійся 
паръ и конденсаціонная вода. Такимъ обра¬ 
зомъ высушиваніе на нпхъ происходитъ вслѣд¬ 
ствіе непосредственнаго соприкосновенія ткаии 
съ нагрѣтой поверхностью цилиндровъ. Вра¬ 
щательное движеніе барабанамъ придается 
оть общей оси при посредствѣ коническихъ 
шестеренъ, скорость вращенія которыхъ мо¬ 
жетъ быть измѣняема по желанію п которая 
не можетъ быть сдѣлана одинаковой для 
всѣхъ цилиндровъ, въ виду того, что при вы¬ 
сушиваніи илп вѣрнѣе, по мѣрѣ высушиванія, 
размѣры тканн нѣсколько измѣняются. По 
даннымъ Дпдковскаго, сушильные барабаны 
изъ 13 цилиндровъ высушиваютъ до 133 фт. 
ткани въ минуту. По даннымъ Депьера, про¬ 
изводительность барабановъ изъ 19 цилин¬ 
дровъ, за 10 часовъ работы, доходитъ до 
20000 м. тканн, при пропускѣ тканп въ одинъ 

холстъ. По наблюденіямъ изъ прастикн. ока¬ 
зывается, что 17 мѣдныхъ барабановъ, съ по¬ 
верхностью каждый въ 3,66 кв. м., при непре¬ 
рывной работѣ въ теченіе пяти съ половпноіо 
часовъ сконденсировали 1630 кило пара при 
13 фн. давленія. Слѣдовательно, общая по¬ 
верхность барабановъ 62,2 кв. м., за этотъ 
періодъ времени, доставила ткани 893930 ка¬ 
лорій. Расходъ силы на сушильные барабаны 
о шести цилиндрахъ не превышаетъ 1,3 силы, 
п скорость движенія высушиваемыхъ лег¬ 
кихъ тканей обыкновенно не превышаетъ 133 
метр, въ минуту. По высушиваніи ткань дѣ¬ 
лается вь высшей степенн жесткой в съ 
цѣлью сдѣлать ее болѣе мягкою, ее подвер¬ 
гаютъ обрызгиванію на такъ называемой брыз- 
гальной машинѣ. Главную работающую часть 
послѣдней представляетъ щеточный барабанъ, 
вращающійся отъ привода въ ящикѣ съ водой 
со скоростью 400 оборотовъ въ минуту. Уро¬ 
вень воды въ Ящикѣ поддерживается постоян¬ 
нымъ; при работѣ машины вода захватывается 
щеткой п вслѣдствіе быстраго вращенія ба¬ 
рабана разбрызгивается по ткани проходяпіей 
надъ Ящикомъ со скоростью 140 арш. въ ми¬ 
нуту. Расходъ воды составляетъ около 900 гр. 
на кусокъ, а расходъ силы не превышаетъ 'Д 
паровой лошади. Обрызгавпаа ткань нѣко¬ 
торое время оставляется въ покоѣ, чтобы 
въ нее впиталась вода, а затѣмъ поступаетъ 
для окончательной отдѣлки на каландръ, 
взображевный на фиг. 3. Каландръ (см.) 
представляетъ весьма распространенный гла¬ 
дильный аппаратъ. Въ зависимости отъ того, 
имѣется ли въ виду обработкой на калан¬ 
драхъ только выгладить ткань, пли же при¬ 
дать ей и блескъ, употребляются пли простые, 
или фрикціонные каландры. Лоскъ получается 
на каландрахъ тѣмъ болѣе сильный, чѣмъ силь¬ 
нѣе давленіе между валами каландра; можно 
и на обыіівовенныхъ, не фрикціонныхъ ка¬ 
ландрахъ придать ткани болѣе или менѣе ло¬ 
щеную поверхность, но для этой цѣли прихо¬ 
дится пропускать ткань черезъ каландръ нѣ¬ 
сколько разъ, во всякомъ случаѣ не менѣе 
трехъ. Производительность каландра соста¬ 
вляетъ въ среднемъ 20 кусковъ въ 25 мпн., 
считая въ томъ числѣ 5 мин. остановокъ 
для заправки. Расходъ силы измѣняется въ 
предѣлахъ 2,5—4 силъ. Въ виду того, что при 
заправкѣ ткани для каландрированія нерѣдко 
захватываются вмѣстѣ съ тканью и пальцы 
рабочаго, каландры необходимо должны быть 
снабжены такъ называемой предохраинтельной 
линейкой, устраняющей возможность такой 
случайности. Иногда аппретированной ткани 
придаютъ узорчатую лощеную поверхность; 
при этомъ на ткани получается такъ называе¬ 
мое «муарэ» (см.). Муарэ можетъ быть полу¬ 
чено или пропусканіемъ ткани черезъ калан¬ 
дры съ гравированнымъ среднимъ металличе¬ 
скимъ валомъ, или же оно наносится на ткань 
при помощи спеціальныхъ, такъ называемыхъ 
колотплыіыхъ машинъ. Работа на колотиль- 
ныхъ матина.хъ, однако, иде тъ очень медленно, 
требуетъ много труда и производитъ страш¬ 
ный шумъ. Отдѣлка, издавна уже примѣ- 
няеман къ шерстянымъ тканямъ, такъ назы¬ 
ваемый сначесъ», въ настоящее время при- 
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мѣняется также и къ хлопчатобумажнымъ. 
Начесъ имѣетъ цѣлью поднять и расправить 
отдѣльные ВОЛОСКЕ ткани или пушоігь, покры¬ 
вающій ее; такимъ путемъ ткань пріобрѣтаетъ 
выдающуюся нѣжность на ощупь: Прежде 
начесъ производился въ ручную' при помощи 
ворсовальныхъ щетокъ; теперь это исклю¬ 
чительно производится при помощи различ- 
пыхъ чесальныхъ машинъ. Работа въ та¬ 
кого рода машинахъ производится рядомъ 
круглы.хъ илн плоскихъ металлическихъ ще¬ 
токъ, насаженныхъ на большой деревянный 
барабанъ, вращающійся съ опредѣленною ско¬ 
ростью (отъ привода) въ сторону, противопо¬ 
ложную движенію ткани, при чемъ послѣдняя 
двигается по касательной къ барабану. Въ нѣко¬ 
торыхъ чесальныхъ машинахъ металлическія 
щетки или карды вмѣютъ еще самостоятель¬ 
ное движеніе взадъ и впередъ. Въ зависимо¬ 
сти отъ желаемаго результата, число щетокъ 
въ чесальныхъ машинахъ очень различно. 
Одна изъ наиболѣе распространенныхъ че¬ 
сальныхъ машинъ изображена на фиг. 4. На¬ 
чесъ, понятно, примѣняется далеко не ко 
всѣмъ тканямъ; начесываются большею частью 
тяжелыя толстыя ткани, напримѣръ бумазея, 
саржа, бархатъ и т. п. Почти всѣ хлопчато¬ 
бумажныя тканн подвергаются также обра¬ 
боткѣ на ширильныхъ машинахъ, съ цѣлью 
расправить ткань въ ширину до нормаль¬ 
наго предѣла; это являетсн существенно 
необходимымъ въ особенности потому, что 
при бѣленіи и крашеніи ткань значительно 
растягивается въ длину и съужнвается въ 
ширину. Убыль въ швриву доходитъ въ отбѣ¬ 
ленныхъ и окрашенны.хъ тканяхъ до 10—12“/» 
отъ первоначальнаго ея размѣра; нерѣдко су¬ 
ровая ткань шириною въ 90 стм. послѣ окра¬ 
ски и отбѣлки имѣетъ всего 81—82 стм. При 
отдѣлкѣ, т. е. нанесеніи аппрета, ткань еще 
съужается; поэтому очевидна важность упо¬ 
требленія ширильныхъ машинъ. Главную ра¬ 
ботающую часть ширильныхъ машинъ пред¬ 
ставляетъ желобчатый валъ, на которомъ же¬ 
лобки нанесены отъ середины его спирально 
въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ; 
валъ этотъ вращается, тішвь соприкасается 
съ нимъ въ натянутомъ состояніи в при этомъ 
растягивается. Системъ ширилокъ очень мно¬ 
го; наиболѣе распространены ширильныя ма¬ 
шины Пальмера, Мазера и Платта я Гессфор- 
да. Совершенно отдѣланная ткань поступаетъ 
затѣмъ на уборку, т. е. ей придается тотъ 
видъ, въ какомъ она поступаетъ уже въ про¬ 
дажу. Уборка состоитъ въ разбраковкѣ тка¬ 
ней, складываніи ихъ, измѣреніи длины каж¬ 
даго куска и, наконецъ, въ прессованіи кус¬ 
ковъ въ кппы. Мѣрптельная машина выпу¬ 
скаетъ 100 м. въ 2*/] мин., занимаетъ около 
3 кв. м. площади пола, дли ухода за собой 
требуетъ 2 рабочихъ п расходуетъ работы ок. 
Ѵ4 паровой лошади. Машина для свертыванія 
тісани пли складальвая машява въ 1 мин. вы¬ 
пускаетъ до 30 арш., занимаетъ около 1,.’> кв. 
м. п требуетъ тоже не болѣе '/4 силы. Есть 
складальныя машины, которыя складываютъ 
ткань сперва въ длину вдвое и уже затѣмъ, 
обычнымъ порядкомъ, въ кусокъ. Сложенныя 
ткани всегда нодвергаюття прессованію; для 
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этой цѣли употребляются различнаго рода 
гидравлическіе пресса, одинъ изъ типовъ ко¬ 
торыхъ изображенъ на фиг. 3. Необходимое 
предѣльное давленіе въ такого рода прессахъ 
составляетъ 150 атм. 
О. льняныхъ издѣлій до послѣдняго времени 

была гораздо проще, во теперь, въ общемъ, 
практикуемый пріемъ аппретуры льняныхъ из¬ 
дѣлій мало отличается отъ О. хлопчатобумаж¬ 
ныхъ издѣлій; отбѣленная ткань точно также 
предварительно крахмалится, при чемъ въ ап¬ 
претъ, съ цѣлью придать бѣленому товару боль¬ 
шій блескъ, прибавляется сало, воскъ или стеа¬ 
ринъ. Послѣ крахмалкп ткань высушивается, 
обрызгивается и каландруется. Часто, впро¬ 
чемъ, предварительно ткань подвергается еще 
стрижкѣ на стригальныхъ машинахъ, иногда 
даже два раза, съ цѣлью придать ей совер¬ 
шенно ровную поверхность. При приготовле¬ 
ніи мохнатыхъ льняныхъ тканей, простынь іі 
полотенецъ, ткань подвергается обработкѣ на 
чесальныхъ машинахъ. 
Джутовыя издѣлія начинаютъ играть боль¬ 

шую роль въ средѣ другихъ издѣлій изъ пря¬ 
дильныхъ волоконъ только съ конца пятидеся¬ 
тыхъ годовъ, но въ иастоящее время замѣчает¬ 
ся стремленіе готовить изъ джут?, также и тон¬ 
кія издѣлія. Главная особенность аппретуры 
джутовыхъ издѣлій находится въ зависимоств 
отъ выдающейся ясесткости приготовленныхъ 
изъ джута тканей, которую н стремятся, по 
возможности, устранить или уменьшить, под¬ 
вергая ткани соотвѣтствующей О. Въвиду этого 
же чрезвычайно рѣдко на джутовыя ткани на¬ 
носится аппретъ. Отдѣлка состоитъ, главнымъ 
образомъ, въ механической обработкѣ. Такимъ 
образомъ, О. грубыхъ джутовыхъ мѣшочныхъ 
тканей состоитъ въ повторномъ каландрирова¬ 
ніи и.хъ въ нятивальныхъ каландрахъ съ боль¬ 
шою нагрузкою, для того чтобы, по возможно¬ 
сти, раздавить толстыя нити и, такимъ образомъ, 
сдѣлать ткань болѣе плотною. Вслѣдствіе обра¬ 
ботки джутовыхъ издѣлій горячимъ растао- 
ромъ ѣдкихъ щелочей^, ткань съ поверхности 
распушается и покрывается волосками; это 
даетъ возможность прпготовлять изъ джута 
мохнатыя издѣлія, имѣющія внѣшній видъ 
шерстяныхъ. 
Шерстяныя ткани могутъ быть отнесены 

къ двумъ большимъ классамъ: суковъ или 
тканей, подвергающихся валянію, и тканей 
съ сохраненіемъ вида переплетенія нитей, 
не валяныхъ издѣлій. Енщ при переработкѣ 
руна въ пряжу и ткани различаютъ уже шерсть 
камвольную в шерсть аппаратную или кард¬ 
ную (см. Гребенная шерсть. Кардная шерсть), 
предназначенную для приготовленія тканей, 
которыя подвергаются валянію, т. е. суковъ, 
фланелей в т. п. Приготовленныя изъ кам¬ 
вольной пряжи, съ сохраненіемъ вяда пе¬ 
реплетенія нитей, тканн подвергаются раз¬ 
личнаго рода отдѣлігѣ, въ зависимости, глав¬ 
нымъ окразоыъ, отъ вѣса и толщины ихъ. 
Большею частью этого рода тканямъ придается 
крученая отдѣлка (запариваніемъ или дѣй¬ 
ствіемъ кипящей воды); онѣ подвергаются 
опаливанію или стрижкѣ в затѣмъ калан- 
друются. Въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, 
чтобы придать тканямъ большую твердость н 
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блескъ, ткани пропитываются или покрываются 
съ поверхности растворами камеди или рыбьяго 
клея. Фасонныя камвальныя ткани, какъ лю¬ 
стринъ и риисъ, и бархатообразвыя, какъ 
плюшъ, подвергаются запариванію, стрижь^ѣ, 
прочесыванію и прессованію. Камвальныхъ 
тканей теперь выдѣлывается очень много, въ 
особенности асе много сортовъ легкихъ шер¬ 
стяныхъ тканей, идущихъ на дамскія плітья. 
Аппретура этихъ тканей большею частью 
состоитъ тоже только, въ стрижкѣ или опа¬ 
ливаніи ихъ п послѣдующемъ ихъ прессо¬ 
ванія. Такимъ образомъ отдѣлываются, на¬ 
примѣръ, армюръ, сатинъ, кашмпръ, крепъ, 
тафта, поплинъ, зефиръ и т. п. Къ камваль- 
нымъ же тканямъ относятся п ковровыя 
издѣлія. Отдѣлка ихъ заключается, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что они съ изнанки по¬ 
крываются жидкимъ аппретомъ, въ составъ 
котораго входитъ клей или камедь и затѣмъ 
подвергаются высушиванію па паровыхъ су¬ 
шильныхъ цилиндрахъ. Иногда они подвер¬ 
гаются также запариванію. 
Наиболѣе характерная особенность О. суконъ 

состоитъ въ валяніи ихъ. Валяніе предста¬ 
вляетъ операцію, при которой пропсходптъ по¬ 
верхностное свойлачпваніетканн. Этотъ пріемъ 
работы употребляется прп выдѣлкѣ войлоковъ 
Гем.), шляпъ и суконъ, и состоитъ въ повтор¬ 
номъ и продолжительномъ разминаніи в пе¬ 
ретираніи издѣлій въ присутствіи различнаго 
рода теплыхъ жидкостей. При такого рода об¬ 
работкѣ ткань значительно теряетъ въ длину 
п ширину (до 50“,о), но, выѣсй съ тѣмъ, ста¬ 
новится плотнѣе. Работа производится на раз¬ 
личнаго устройства сукновалкахъ, главную ра¬ 
ботающую часть которыхъ представляютъ пли 
падающіе на ткань песты, или же валы, между 
которыми съ опредѣленною скоростью дви¬ 
жется ткань. Сукновалки съ пестами упо¬ 
требляются чаще въ меліеомъ производствѣ, 
въ фабричной же практикѣ распространены 
больше вальцовыя сукновалки. Сукновалки съ 
пестами состоятъ изъ ударнаго снаряда п 
толчейнаго корыта, въ которое помѣщается 
ткань, подвергаемая валянію. Въ толчейномъ 
корытѣ имѣется обыкновенно нѣсколько отдѣ¬ 
леній НЛП впадпнъ; въ каждую впадину помѣ¬ 
щается одинъ или нѣсколько кусковъ. Удар¬ 
ный снарядъ состоитъ изъ пестовъ іі кулач¬ 
наго вала, приводимаго въ движеніе отъ при¬ 
вода; песты кулаками вала подымаются на 
опредѣленную высоту и затѣмъ падаютъ въ 
гпѣздо или впадину на шерстяную ткань 
всегда съ опредѣленной высоты, а, слѣдователь¬ 
но, и съ опредѣленною силою. Послѣ каждаго 
удара положеніе ткани измѣняется, что суще¬ 
ственно важно длн равномѣрнаго валянія всего 
куска. Въ вальцовыхъ сукновалкахъ свойлачи- 
ваиіе производится перетираніемъ в надавли¬ 
ваніемъ в происходитъ значительно быстрѣе. 
Въ этихъ сукновалкахъ ткань проходитъ по¬ 
слѣдовательно черезъ рядъ горизонтально и 
вертвігально поставленныхъ валовъ, обыкно¬ 
венно не менѣе семи паръ. Въ движеніе эти 
валы приводятся отъ зубчатаго колеса, укрѣ¬ 
пленнаго въ боковой стѣнкѣ ящиі.а сукновалки. 
Скорость вальцовъ не одинакова и послѣдо¬ 
вательно уменьшается, такъ что седьмая пара 

движется всего медленнѣе; вмѣстѣ съ тѣмъ 
степень надавливанія ихъ измѣняется по про¬ 
изволу, въ первыхъ 4 — -5 валахъ большею 
частью при помощи нажимныхъ винтовъ, а 
въ послѣднихъ—при помощи грузовъ. Вверху 
сукновалки находятся дверцы для заправки 
и выемкп ткани. Валяніе ведется какъ на 
холоду, такъ и при слабомъ нагрѣваніи; въ 
послѣ темъ случаѣ въ машину или непо¬ 
средственно наливается теплая вода, или же 
она медленно въ ней подогрѣвается. Холодное 
валяніе длится дольше, во зато свойлачивавіе 
идетъ равномѣрнѣе и происходитъ по всей 
толщѣ ткани; прн валяніи въ теплой водѣ 
наблюдается нерѣдко свойлачивавіе только съ 
поверхности, 1 нутри же остается непзмѣнен- 
ная ткань. Обыкновенно къ водѣ прпбавляютъ 
немного сукновальной глины плв мыла. Про¬ 
должительность валянія находится вь зависи¬ 
мости какъ отъ качества шерти, такъ и отъ 
толщины ткани. Въ сукновалкахъ съ пестами 
процессъ длится отъ н до 40 часовъ, при чемъ 
ткань нѣсколько разъ вынимается изъ машины, 
выравнивается и вновь заправляется. Въ 
вальцовыхъ сукновалкахъ работа идетъ ско¬ 
рѣе и обыкновенно оканчивается въ 8- 10 ча¬ 
совъ. Послѣ валянія сукна подвергаются 
большею частью промывкѣ, прочесыванію, 
прессованію и часто декатированію или запа¬ 
риванію. Послѣднее производится чаще кипя¬ 
ченіемъ въ водѣ. Прессованіе провсхолитъ 
при нагрѣваніи; прессовыя доски вагрѣааются 
или непосредственно голымъ огнемъ пли па¬ 
ромъ. 
Шелковыя ткани, подобно шерстянымъ, 

подвергаются, главнымъ образомъ, различнаго 
рода механической отдѣлкѣ. Она заключается 
въ очисткѣ ткани, лощеніи ея, нанесеніи ап¬ 
прета, при чѳмъ 'это часто дѣлается губкою 
въ ручную, высушиваніи и вторичномъ лоще¬ 
ніи. Иногда ткань пропуска' тся также и черезъ 
каландръ, во подъ небольшимъ давленіемъ. 
Прессованіе производится въ гвіравлическвхъ 
прессахъ съ обогі ѣваемымн плитами. Различ¬ 
ныя шелковыя ткани получаютъ и различную 0. 
такимъ образомъ указанное выше нанесеніе 
аппрета, камедной воды, производится не 
всегда. Шелковыя ткани 'нерѣдко и муари¬ 
руются. Для этой цѣли употребляются ма¬ 
шины подобп.тго же устройства, какъ и прн 
отдѣлкѣ хлопча'обужныхъ тканей. Въ боль¬ 
шомъ употребленіи для этой цѣли машина 
Эммера, которая въ ІЯ часовъ муарируетъ 
до І‘2(Юо метровъ ткани. При (). плюша 
п бархата большое значеніе имѣетъ стрижка, 
начесъ и запариваніе. Ср. Оеріеге, «ТгаНе 
без. Арргёіз»; ОгоіЬѳ, «Піе Арргеіиг бег 
(іеѵуеЬе»; Меіьзпег, сАрргеіиітаьсІіінеп>. 

А. П. Лидовъ. Д. 
Отм’Ьлъ (адм.)—см. Военный О. (ѴІ, 861). 
Отд’Ь.іы Имп. Рус. Геоіраф. Обгиества.— 

Таі.ихъ 0. въ настоящее время существуетъ 
тестъ: кавказскій въ І'ифлиссѣ, восточно - си- 
би скій въ Иркутскѣ, оренбургскій въ Орен¬ 
бургѣ, западно-свбирскій въ Омскѣ, пріамур- 
ск'й въ Хабаровскѣ и туркестанскій въ Таш¬ 
кентѣ. Кромѣ этихъ отдѣловъ было еще два; 
сѣв ро - западный въ Вильнѣ и юго - западный 
въ Кіевѣ, по дѣятельность ихъ прекратилась. 
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Мысль объ учрежденіи О. общества принад¬ 
лежитъ его первому секретарю А. В. Голо¬ 
внину (впослѣдствіи министръ народнаго 
просвѣщенія). Первымъ, въ мартѣ 1851 г., 
учрежденъ кавказскій О., съ назначепіеиъ ему 
ежегодной субсидіи по 2иоо р. Первые годы 
существованія О. были отмѣчены оживленною 
дѣятельностью; приступлено къ исправленію 
10 - верстной карты Кавказа, выполненъ в из¬ 
давъ цѣлый рядъ трудовъ по физической и 
математической географіи, а также > по этно¬ 
графіи и статистикѣ края. Цѣлый рядъ ра¬ 
ботъ по геологіи Кавказа былъ выполненъ 
членомъ 0., извѣстнымъ Абихоиъ. Съ начала 
80-хъ годовъ работы 0. нѣсколько затихли. 
Восточно-Сибирскій О. возникъ, подъ име¬ 
немъ Сибирскаго, въ іюнѣ 1851 г., съ такою 
же субсидіею. Дѣятельность этого 0. предста¬ 
вляется наиболѣе выдающеюся, что объясняет¬ 
ся какъ большимъ количествомъ средствъ, по¬ 
жертвованныхъ разными лицами на научные 
труды, такъ и обширностью поля изслѣдова¬ 
нія. Послѣднее об тоятельство неоднократно 
побуждало центральное общество или помо¬ 
гать 0. или сообща съ нимъ устраивать экс¬ 
педиціи для изслѣдованія разныхъ частей Во¬ 
сточной Сибири и сопредѣльныхъ съ нею 
странъ Азіи (экспедиціи внлюйская, амур¬ 
ская, уссурійская, витимская, туруханская, 
олекиинскаи, чукотская и др.). Предпринятъ 
былъ также рядъ работъ по изученію болѣе 
близкихъ частей края, а послѣ заключенія 
договора съ Китаемъ, открывшимъ туда до¬ 
ступъ русскимъ (1858)—и прилегающихъ ча¬ 
стей Монголіи и Маньчжуріи. Сѣверо-Западный 
О. былъ открытъ въ 1887 г. Дѣятельность его, 
ограниченная рамками края, продолжалась съ 
перерывами до 1878 г. Оренбургскій О. возникъ 
въ 1867 г. Выдаются его работы по этногра¬ 
фіи края, изслѣдованіи земного магнетизма 
A. А. Тилло, его же нивеллнровка между 
Аральскимъ и Каспійскимъ водоемомъ, совер¬ 
шенная совмѣстно съ центральнымъ обще¬ 
ствомъ. Въ послѣднее время дѣятельность О. 
упала, главнымъ образомъ вслѣдствіе упразд¬ 
ненія оренбургскаго генералъ-губернатор¬ 
ства. ІОю-западпый О. существовалъ съ 1873 
по 1876 г.; его дѣятельность была главнымъ 
образомъ посвящена этнографическимъ из¬ 
слѣдованіямъ. Запад по - сибирскій О. возникъ 
въ 1877 г. по мысли ген.-губ. Зап. Сибири 
B. Г. Казнакова, указавшаго, что сибирскій 
0. исключительно посвятилъ свою дѣятель¬ 
ность воет, части Сибири, между тѣмъ и зап. 
ея половина, являясь одинаково неизслѣдо¬ 
ванною, представляетъ обильное поле для ра¬ 
боты географовъ. Благодаря 0. появился цѣ¬ 
лый рядъ небольшихъ изслѣдованій заи. Си¬ 
бири, предпринятыхъ или веиосредствевно 0., 
или совмѣстно съ центральнымъ обществомъ. 
Въ изданіяхъ 0. напечатаны однѣ изъ первыхъ 
статей по вопросу о возобновл>'ніи торговыхъ 
сношеній зап. Сибири съ Европою черезъ 
Карское море и р. Обь. Не мало трудовъ 
положено 0. и на этнографич. изученіе края. 
Въ 1894 г. утверасденъ устлъъ пргіамурскаго О., 
которому повелѣно ежегодно отпускать 8000 
р. и одвновремепно на первоначальное обзаве¬ 
деніе 10000 р. Вмѣстѣ съ тѣмъ были открыты 

0. два отдѣленія: одно въ Читѣ, другое въ 
Тропцкосавскѣ, а общество изученія Амурска¬ 
го края во Владивостокѣ преобразовалось въ 
отдѣленіе приаиурскаго О. Наконец'^ въ 1895 г. 
туркестанскій ген.-губ. баронъ А. Б. Вревскій 
возбудилъ вопросъ о необходимости учрежде¬ 
нія 0. география, общества въ Ташкентѣ. 
Въ 1896 г. открытъ туркестанскій 0., съ наз¬ 
наченіемъ ему ежегоднаго пособія въ 2о00 р. 

Отлѣкльная часть (воен.)—см. Орга¬ 
низація войска. 
Отдѣльность—см. Горныя породы. 
Отдѣльные посты—см. Сторожевая 

п развѣдочная служба. 
Отдѣльное жапороавское поііско 

—см. Казаки. 
Отдѣльный батальонъ (воен.)—ба¬ 

тальонъ, имѣющій самостоятельное внутреннее 
управленіе и хозяйство и не входящій въ со¬ 
ставъ полка. Тоже значеніе имѣютъ 0. бата¬ 
рея, эскадронъ, команда. 0. корпусъ — кор¬ 
пусъ, не входящій въ составъ арміи во время 
войвы. 
Отенль—см. Парижъ. 
Отеііъ.—Если давленіе въ кровеносныхъ 

(венозныхъ) сосудахъ повышается выше из¬ 
вѣстнаго уровня вслѣдствіе затрудненія оттока 
венозной' крови, паралича сосудодвигательныхъ 
нервовъ, разстройства лимфообращенія или 
вслѣдствіе сочетанія нѣсколькихъ изъ этихъ 
условій, или, наконецъ, если проницаемость со¬ 
судистыхъ стѣнокъ увеличивается вслѣдствіе 
различныхъ болѣзненныхъ вліяній, то сквозь 
сосудистыя стѣвк'и пропотѣваетъ водянистая 
жидкость, содержащая большую или меньшую 
примѣсь бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ. Ткани, 
пропитаввыя этой водянистой жидкостью, на¬ 
зываются отечными. Общій 0. подкожной клѣт¬ 
чатки назыв. анасаркой (1,706), скопленіе отеч¬ 
ной жидкости въ полости брюшины называется 
брюшной водянкой или асцитомъ. Образованіе 
О. наблюдается при болѣзняхъ сердца, веду¬ 
щихъ къ ослабленію его дѣятельности и за¬ 
стою крови въ венахъ; при болѣзняхъ почекъ, 
обусловливающихъ увеличенную проницае¬ 
мость сосудистыхъ стѣнокъ, при болѣзняхъ 
печени, значительно затрудняющихъ крово¬ 
обращеніе въ сосудахъ брюшной полости и, 
наконецъ при глубокомъ истощеніи и упадкѣ 
общаго питанія (напр. при ракѣ,чахоткѣ и т. д.), 
таігь какъ при этомъ страдаетъ также и питаніе 
стѣнокъ сосудовъ и онѣ становятся, болѣе 
проницаемымп [марантическіе О.). 0., завися¬ 
щіе отъ болѣзней сердца, начинаются обыкно¬ 
венно съ лодыжекъ, почечные же 0. очень 
часто, хотя и не всегда, начинаются съ лица, 
особенно съ вѣкъ. 0., зависящіе оть болѣзней 
печени, обыкиовенно локализуются исключи¬ 
тельно въ полости брюшины и лишь въ рѣд¬ 
кихъ случаяхъ распространяются на лодыжки. 
Бромѣ и. механическихъ п марантическихъ 
существуетъ еще 0. воспалительный, разви¬ 
вающійся вокругъ воспалительныхъ фокусовъ; 
быстро достигая значительныхъ размѣровъ, онъ 
можетъ быть иногда опасенъ для жизни (О. 
гортани, мозга). Л. Л—нл. 
О <сііі|>ога, о шогеа! (лат. <0 вре¬ 

мена, о вравыІ>)—цитата изъ рѣчей Цицерона 

20* 
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противъ Берреса (VI, 47); повторена ииъ и 
въ позднѣйшихъ ^чахъ. 
Отсискііі - Покровскій - ТрехсвятЕтель- 

скій п Николаевскій (въ старину Харитонова 
Отня пустынь) мужской, 3-го класса (съ 
1764 г.) м-рь—Новгородской губ., Крестѳп- 
каго у. Бъ лѣтописи значится съ 1420 г. Въ 
1614 г. монастырь разоренъ шведами, во скоро 
возобновленъ. 3 церкви; въ соборѣ Іоанна 
Предтечи почиваютъ мощи св. Іоны Отенскаго 
и погребенъ заточенный сюда ученикъ Мак¬ 
сима Грека, инокъ Зиновій (і 1568). Въ 1744 г. 
м-рь имѣлъ 726 душъ крестьянъ. 
Отсиъ (Анінп)—городъ во франц. депар¬ 

таментѣ Соны и Луары. Много древнихъ раз¬ 
валинъ: акведуктъ, театръ, амфитеатръ, ворота. 
Близъ О. пирамида (27 м. вышины), много 
памятниковъ, урнъ. Соборъ съ картинами 
Энгра, музей, библіотека, литературныя обще¬ 
ства. 12502 жителей. Приготовленіе ковровъ, 
бархату, сукна; торговля лошадьми, хлѣбомъ, 
лѣсомъ. О.—въ древности Августодунумъ— 
главный гор. эдуеевъ. въ Лугдуненской Гал¬ 
ліи; былъ окруженъ толстыми стѣнами (6 км.), 
съ 220 башнямп и двумя воротами. При рим¬ 
лянахъ 0. былъ центромъ учености, имѣлъ 
реторнческую школу. Въ средніе вѣка соста¬ 
влялъ одно время самостоятельное графство; 
въ 1379 г. разрушенъ англичанами. Ср. ТЬо- 
та$, «Нізіоіге бе Гапіідне сііё й’А.». 
О(с-(оі сіе 1& цис йе ш'у нісііс— 

франпузская поговорка; «Уходи, чтобы я могъ 
занять твое мѣсто»; была употреблена Сэнъ- 
Симономъ въ «СаіёсЬізше без іпбизігіеіз» (П., 
1823) для характеристики стремленій «леги- 
стовъ», т. е. адвокатовъ и юристовъ, стреми¬ 
вшихся, подъ знаменемъ либерализма, ігь вла¬ 
сти. Фраза заимствована изъ стихотворенія 
итальянскаго поэта Филиппа Пананти да Му- 
джелло (1766—1837). 
Отечестнсннаи война 1812 г. и 

кампаніи 1813—14 гг.—Причины О. войны за¬ 
ключались во властолюбіи Наполеона, кото¬ 
рый, стремясь т> владычеству надъ міромъ и 
убѣдясь въ недостаточности континентальной 
системы для ничтожеяія могущества Англіи, 
.мечталъ нанести ей смертельный ударъ похо¬ 
домъ въ Индію, для чего ему предварительно 
необходимо было сдѣлать Россію послушнымъ 
своимъ орудіемъ. Съ своей стороны ими. Але¬ 
ксандръ I понялъ ненадежность мира съ та¬ 
кимъ союзникомъ, какъ Наполеонъ. Новѣйшій 
исторшл. той эпохи—Бандаль, пользовавшійся 
неизданными документами, доказываетъ, что 
ими. Александръ I проникнутъ былъ твердымъ 
рѣшеніемь разорвать союзъ, заключенный въ 
Тильзитѣ, и даже намѣревался внезапно на¬ 
чать войну въ 1811 г., но это ему не удалось 
по незавноѣвшпмъ отъ него обстоятельствамъ; 
затѣмъ, постоянно уклоняясь отъ окончатель¬ 
ныхъ переговоровъ, онъ заставилъ Наполеона 
принять па себя иниціативу разрыва и этимъ 
путемъ успѣлъ возложить на противника всю 
отвѣтственность не только въ глазахъ совре¬ 
менниковъ, но п потомства. Первымъ пово¬ 
домъ къ охлажденію между союзниками послу¬ 
жилъ уіілончивый, равносильный отказу, от¬ 
вѣтъ на сватовство Наполеона къ одвой изъ 
сестеръ Александра I (1809). Вслѣдъ затѣмъ 

Наполеонъ по вѣнскому или шенбрунскому 
миру присоединилъ часть Галиціи къ Варшав¬ 
скому герцогству, въ чемъ нып. Александръ I 
впдѣлі намекъ на возстановленіе Польши. 
Имп. Александръ I потребовалт., чтобы Напо¬ 
леонъ фотіально обязался не возстановлять 
Польшу. Составленная въ этомъ смыслѣ кон¬ 
венція была подписана франц. посломъ въ 
Петербургѣ Коленкуромъ 24 дек. 1809 г., но 
не была ратифпкована Наполеономъ, который, 
послѣ 4-мѣсячнаго молчанія, прислалъ проектъ 
другой конвенціи, принимая въ вей на себя обя¬ 
зательство никогда не способствовать прмпрі- 
ятіпмъ, клонящимся къ возстановленію Поль- 
шп. Въ 1810 г. Наполеонъ присоединилъ къ 
франц. имперіи Голландію, Валлисъ (см. V, 
431), ганзейскіе города и все прибрежье Нѣ¬ 
мецкаго моря до Эльбы. Въ числѣ государей, 
лишившихся при этомъ своихъ владѣній, на¬ 
ходился п родственникъ Александра I, герцогъ 
Ольденбургскій. Имп. Александръ I обратился 
по этому поводу какъ къ Наполеону, такъ и 
ко всѣмъ европейскимъ государямъ съ фор¬ 
мальнымъ протестомъ, въ которомъ указыва- 
валось, что Ольденбургское герцогство не мо¬ 
жетъ быть уничтожено безъ согласія Россіи, 
создавшей это герцогство и имѣющей на него 
права въ случаѣ пресѣченія царствующаго въ 
немъ дома. Протестъ состав.іенъ былъ въ весь¬ 
ма умѣренныхъ выраженіяхъ и заканчивался 
увѣреніями, что имп. Александръ I «посвя- 
тптъ всѣ свои попеченія» сохраненію союза 
съ императоромъ французовъ; тѣ,\гь не менѣе 
Наполенонъ остался очень недоволенъ русскою 
нотою. Затѣмъ начались томительные перего¬ 
воры; Наполеонъ требовалъ, чтобы пми. Але- 
ксандъ I указалъ, въ чемъ могло бы заклю¬ 
чаться вознагражденіе герцога Ольденбург¬ 
скаго, оговарвваясь, съ своей стороны, чю 
для этого не можетъ служить ни Данцигъ, ни 
какая-бы то ни было часть Варшавскаго вел. 
герцогства. Къ этому присоединился рядъ ие- 
доразумѣній по поводу континентальной си¬ 
стемы (XVI, 104—106). Обязавшись тильзит¬ 
скимъ трактатомъ соблюдать континентальную 
систему, Россія вскорѣ доведена была до край¬ 
ности: въ теченіе трехъ лѣтъ она лишена была 
возможности отпускать за границу моремъ 
своп громоздкіе продукты, а колоніальные п ма¬ 
нуфактурные товары должна была пріобрѣтать 
дорогою пѣною, на звонкую монету, слѣдстві¬ 
емъ чего былъ упадокъ курса ассигнаціоннаго 
рубля, который въ 1807 г. ходилъ по 67 коп. 
сер., а въ 1810 г. упалъ до 25 коп. Наполе¬ 
онъ домогался, чтобы русское правительство 
не допускало въ свои гавани и нейтральныхъ 
судовъ, утверждая, что настоящихъ нейтраль¬ 
ныхъ судовъ совсѣмъ нѣтъ, а всѣ они про¬ 
изводятъ торгъ англійскими товарами. Когда 
этп домогательства были отклонены, Наполеонъ 
предпринялъ рядъ мелочныхъ мѣръ противъ 
русской торговли, возвысивъ пошлины на по¬ 
ташъ, рыбій жиръ п др. предметы, привозимые 
изъ Россіи. Русское правительство отвѣтило та¬ 
рифомъ 19 дек. 1810 г., которымъ одни пред¬ 
меты роскоши были совершенно запрещены 
ко ввозу ві, Россію, другіе обложены высокою 
пошлиною, пошлины же на колоніальные това¬ 
ры были понижены. Этотъ тарифъ имѣлъ цѣлью 
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уменьшить] вывозъ звонкой монеты во Фран¬ 
цію за предметы роокошп, въ замѣнъ кото¬ 
рыхъ Россія не могла отпускать сухимъ пу¬ 
темъ свонхъ громоздкихъ произведеній. Напо¬ 
леонъ видѣль въ этомъ нарушеніе тильзитскаго 
трактата, русское же правительство настаи¬ 
вало, что изданіе тарифовъ есть вопросъ вну¬ 
тренняго управленія и ничего общаго не имѣ¬ 
етъ съ обязанностями международнаго союза. 
Въ началѣ 1811 г. уже явно обнаруживалось 
враждебное настроеніе обѣихъ державъ. Рус¬ 
ское правительство укрѣпляло Ригу, присту¬ 
пило къ постройкѣ новой крѣпости въ Бобруй¬ 
скѣ, увеличивало свою армію в стягивало вой- 
сі;а къ западн. границамъ. Наполеонъ сосре¬ 
доточивалъ войска въ Пруссіи и герцогствѣ Вар¬ 
шавскомъ, при чемъ особенно озабоченъ былъ 
вопросомъ о продовольстіи, въ которомъ видѣлъ 
главную опасность. Онъ заставилъ Пруссію и 
Австрію заіаючить союзъ, въ силу котораго 
первая, помимо громаднаго количества прові¬ 
анта, обязалась помогать французамъ 20000-мъ 
корпусомъ, а вторая также обязалась выста-і 
вить вспомогательный корпусъ. Помимо прус-| 
саковъ п австрійцевъ, «великая армія» состо-І 
яла болѣе чѣмъ по половину изъ иностран'й 
ныхъ войсііъ, поставленныхъ вассалами НапоІ 
леона, почему вторженіе его въ Россію ш 
назыв. «нашествіемъ двунадесяти языковъ»! 
Россія могла разсчитывать только на помощь 
Швеціи и на субсидіи Англіи. Франц, такъ 
паз. великая армія (Огаибе агтёе), въ которой 
числилось болѣе ООО тыс. чел., была весною 
1812 г. расположена въПруссін н вел.герцогстпѣ 
Варшавскомъ. Россія могла противопоставить 
этимъ громаднымъ силамъ всего лишь около 
210 т. чел., да н тѣ, по плану военныхъ дѣй¬ 
ствій, составленному нѣмецкимъ генераломъ 
Пфулемъ (см.), расположены былп несосредо- 
точепно; 1-я армія (120 т.), подъ начальствомъ 
Барклая-де-Толлп, занимала лпнію Нѣмана, 
отъ Россіенъ до Лиды, имѣя казаковъ Пла¬ 
това у Гродны; 2-я—кн. Багратіона (45 т.)— 
между Нѣманомъ п Бугомъ; 3-я-резервная, 
наблюдательная—армія, генерала Тормасова, 
расположена была около г. Луцка, прикрывая 
пути на Кіевъ. По соображеніямъ Пфуля, въ 
случаѣ наступленія противника на 1-ю армію, 
ее предполагалось стянуть къ Свѣнцянамъ н 
либо принять бой, либо отступить въ укрѣп¬ 
ленный лагерь у Дриссы (ХІ^, 159), предста¬ 
влявшій, ио мнѣнію Пфуля, фланговую пози¬ 
цію для обороны путей на Москву н Петер¬ 
бургъ. Тѣмъ временемъ 2-я армія и Платовъ 
съ своими казаками должны были оперировать 
во флангъ II Тылъ непріятелю. Планъ этотъ, 
въ виду цесоразмѣрнаго превосходства силъ 
Наполеона,; не выдерживалъ критики. Въ кон¬ 
цѣ мая непріятельская армія окончательно раз¬ 
вернулась на Вислѣ п главныя ея силы стали 
ирпблвжа’^ся къ Нѣману. И іюня вечеромъ 
наведены были мосты у мст. Понемунь (3 в. 
выше Ковпы), а 12 іюня Наполеоновскія вой¬ 
ска вступили въ предѣлы Россіи, безъ пред¬ 
варительнаго объявленія войны. Переправа 
пхъ длилась 2 дня; затѣмъ Наполеонъ, имѣя въ 
авангардѣ конницу Мюрата, двинулся съ 
гвардіей п корпусомъ Даву къ Вильнѣ, а кор¬ 
пусъ Удпиб направи.іся на Вилькомиръ. 16 

іюня Вильва была занята непріятелемъ. Вой¬ 
ска нашей 1-й арміи, по переходѣ францу¬ 
зовъ черезъ Нѣманъ, отступили къ Сиѣнця- 
намъ; 2-я армія, противъ которой двинуты 
были войска подъ начальствомъ вестфальскаго 
короля Іеронима (80 т.), тоже должна была 
податься назадъ. Огромное превосходство 
силъ противника сразу обнаружило всю опас¬ 
ность раздѣленія нашихъ войскъ н вынудило 
тотчасъ же измѣнить первоначальный плавъ: 
вмѣсто дѣйствій разъединенными силами, при¬ 
шлось стремиться къ соединенію ихъ. Въ этихъ 
видахъ, і-н арміи приказано было отступить 
къ Дрпссѣ, а 2-й—идти для соединенія съ 
вею, черезъ Вилейку, а при невозможности 
это исполнить—черезъ Минскъ, къ Борисову. 
Соединиться обѣимъ нашимъ арміямъ удалось, 
однако, нескоро, такъ какъ Наполеонъ, напра¬ 
вивъ Йюрата (І50 тыс.) для преслѣдованія 
Варклая-де-'ІЪлли, двинулъ Даву (40 тыс.) къ 
Минску,, прегражденія пути Багратіону. 
Послѣдш^ предупрежденный французами въ 
Минск^' двинулся къ Ыесипжу, куда прибылъ 
26 іщвя и, давъ свонмъ утомленнымъ вой- 
скшъ 3-хъ дневный отдыхъ, направился на 
,^№руйскъ и Могилевъ. Наполеонъ, иедоволь- 
;Гный медленностью, съ которою вестфальскій 
король преслѣдовалъ 2-ю армію, подчинилъ 
его войска Даву, для усиленія котораго австр. 
корпусъ Шварценберга (сначала назначенный 
противъ Тормасова) долженъ былъ идти іл> 
Яесвпжу, а дѣйствія противъ Тормасова пору¬ 
чены корпусу Репье. Желая воспользоваться 
значительнымъ удаленіемъ нашихъ армій другъ 
отъ друга, Наполеонъ рѣшился, задерживая 
Багратіона войсками Дав;), обрушиться глав¬ 
ными силами на Барклая, обойти его съ лѣ¬ 
ваго і.рыла п отрѣзать отъ Москвы. Соотвѣт¬ 
ствующія тому распоряженія были сдѣланы; 
но пмп. Александръ, сознавъ опасность, ко¬ 
торой подвергалась 1-я армія, оставаясь у 
Дриссы, повелѣлъ Барклаю передвинуться къ 
Витебску, оставивъ для прикрытія путн на 
Петербургъ корпусъ Витгенштейна. 4 іюля 
іі-я армія выступила на Витебскъ, куда при¬ 
была 11 числа, между тѣмъ каь-ъ авангардъ 
франц. арміи 12 іюля достигъ лишь Бѣшенко- 
впчей (50 в. отъ Витебска). Расположивъ вой¬ 
ска свои на позиціи за р. Лучессою, Варклай 
рѣшилъ выжидать положительныхъ извѣстій о 
2-й арміи, задерживая наступающаго против- 
пика передовыми войсками; когда-же, въ ночь 
съ 15 на 16 іюля, онъ узналъ, что Багратіонъ 
отступаетъ къ Смоленску, то немедленно дви¬ 
нулъ туда и своп войска. 22-го числа послѣдо¬ 
вало соединеніе нашпхъ обѣихъ армій. На 
фланговыхъ театрахъ войны въ это время 
происходило слѣдующее: послѣ перехода Напо¬ 
леона черезъ Нѣманъ, маршалъ Макдональдъ 
(30 т.) двинулся отъ Тильзита на Россіены, 
откуда направилъ прусскій отрядъ на Ригу, 
а самъ, съ остальною частью свои.хъ войскъ, 
пошелъ къ Якобштадту, чтобы угрожать пра¬ 
вому флангу 1-й арміи. Удинб, оставленный 
противъ Дрпссы, переправился черезъ Двпну 
у Полоцка II двинулся ігь Себежу, куда дол¬ 
женъ былъ идти п Макдональдъ, съ цйіыо 
отрѣзать Витгенштейна отъ Пскова и Петер¬ 
бурга. Послѣдній, узнавъ объ этомъ, ііапра- 
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вился на перерѣзъ пути Удинб, и въ 3-днев¬ 
номъ бою (18, 19 п УО іюля), около Якубова 
в Кіястивъ, нанесъ ему сильное пораженіе. 
Удинб отступилъ къ Полоцку, гдѣ былъ уси¬ 
ленъ корпусомъ Сенъ-Сира до 35 тыс. чел. 
Витгенштейнъ, несмотря на то, что былъ го¬ 
раздо слабѣе, атаковалъ Полоцкъ, но, послѣ 
двухдневнаго боя (5 и К августа), долженъ 
былъ отступить за Дриссу, а Сенъ-Сиръ, за¬ 
мѣнившій раненаго Удинб, остался у По¬ 
лоцка, ограничиваясь наблюденіемъ за рус¬ 
скими. Макдональдъ тоже оставался въ без¬ 
дѣйствіи, подъ Дннабургоиъ; прусская его 
дивизія, двинутая къ Ригѣ (охранявшейся 
15 тыс. гарнизономъ), 7 іюля атаковала русскій 
отрядъ, стоявшій у Экау, и потѣснила его, 
но затѣмъ, иѳ доходя Риги, остановилась. 
Армія Тормасова въ началѣ іюля двинулась 
къ Кобрину ц 15 числа разбила стоявшій 
тамъ отрядъ Клингера изъ корпуса Реньё, 
что заставило послѣдняго отступить къ Слонп- 
му, на соединеніе съ Шварценбергонъ. Вслѣдъ 
затѣмъ оба они, 31 іюля, атаковали Торма¬ 
сова у Городечны и оттѣснили его къ Луцку, 
но, послѣ слабаго преслѣдованія, останови¬ 
лись на лѣв. берегу р. Стырн. Въ этомъ поло¬ 
женіи обѣ стороны оставались здѣсь до начала 
сентября, когда, съ прибытіемъ изъ Молдавіи 
корпуса Чигагова, дѣйствовавшаго противъ 
туроь-ъ, у Луцка собралось до 60 тыс. чел. 
рус. войскъ.—По соединеніи 1-й и 2-й армій 
подъ Смоленскомъ положеніе ваше значительно 
улучшилось: исчезло раздвоеніе силъ, прибыли 
подкрѣпленія (дивизія Невѣровскаго), войска 
заслонили прямой путь къ Москвѣ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ и силы ваши нѣсколько уравновѣ¬ 
сились съ непріятельскими, таігь какъ на* 
ходившіяся при Наполеонѣ войска, при 
быстромъ наступленіи большими массами, въ 
краю бѣдномъ и почти лишенномъ хорошихъ 
дорогъ, понеслп невѣроятныя потерн (изъ 
409 тыс. до 150 тыс.) и пришли въ сильное 
разстройство. Это понудило Наполеона оста¬ 
новиться подъ Витебскомъ и расположить 
свою армію на квартирахъ, для отдыха в для 
приведенія въ порядокъ административной и 
продовольственной частей. Между тѣмъ въ 
русской арміи и въ народѣ сталъ усиливаться 
ропотъ, вызванный постояннымъ отступле¬ 
ніемъ, и Барклай, побуждаемый обществен¬ 
нымъ мнѣніемъ и настояніями самого Госу¬ 
даря, рѣшился атаковать противника, поль¬ 
зуясь его растянутымъ квартирнымъ распо- 
ложевіемъ. Наступательное движеніе нашихъ 
войскъ, начавшееся іюля и направленное 
къ Руднѣ, ознаменовалось лишь удачнымъ 
дѣломъ Платова, у Молева - Болота, но не 
привело къ рѣшительнымъ столкновеніямъ 
съ противниіюмъ, аванпосты котораго, при 
нашемъ приближеніи, отступали безъ боя. 
Между тѣмъ Наполеонъ, узнавъ о дѣіѣ прн 
Молевомъ-Волотѣ, быстро сосредоточилъ 180 
тыс. человѣкъ противъ нашего лѣваго крыла, 
между Ресасной и Лядами, намѣреваясь уда¬ 
рить на Невѣровскаго, выдвинутаго къ Крас¬ 
ному (XVI, 5'.6), н, отбросивъ егщ занять 
Смоленсігь въ тылу нашей арміи. Получивъ 
извѣстіе о грозящей опасности, Барклай по¬ 
спѣшилъ назадъ къ Смоленску. Невѣровскій, 

атакованный 2 августа авангардомъ француз¬ 
ской арміи, отступилъ, упорно обороняясь, къ 
дер. Корытнѣ (20 в. отъ Смоленска). На дру¬ 
гой день онъ былъ подкрѣпленъ корпусомъ 
Раевскаго, и оба они заняли своими войсками 
Смоленскъ. Къ ночи подошелъ непріятель. 
4 августа, раннимъ утромъ, завязался бой; но 
всѣ понытки непріятеля овладѣть городомъ 
были тщетны; между тѣмъ стали подходить 
главныя силы Багратіона и Барклая. Позиція 
подъ Смоленскомъ оказалась, однако, настолько 
для насъ неудобною, что рѣшено было отсту¬ 
пить еще далѣе во внутрь страны, временно 
удерживая городъ частью наши.хъ войскъ 
(около 20 тыс.), подъ начальствомъ Дохту¬ 
рова. 5 августа Наполеон:, повелъ рѣшитель¬ 
ную атаку, но русскіе держались упорно, и 
только въ ночь на 0-е число очистили пылаю¬ 
щій городъ и перешли на правый берегъ 
Днѣнра, унпчтожпвъ за собою мосты. Пока 
Дохтуровъ задерживалъ напоръ противника, 
Багратіонъ отступилъ со своими войсками 
по пути къ Москвѣ; і-іо армію, чтобы луч¬ 
ше скрыть ея отступленіе, Варклай сталъ от¬ 
водить ночью в прн то.чъ по петербургской 
дорогѣ, съ которой она потомъ проселками 
должна была выйти на московскую. Вслѣдствіе 
этого нѣкоторыя части войскъ, пропдуіакьвею 
ночб_Ль-лѣ.сахъ, вышлп на московскую до¬ 
рогу лишь къ'утру, когда непріятельская ар¬ 
мія стала уже дебушировать изъ Смоленска. 
Отойти благополучно всѣмъ войскамъ 1-й ар¬ 
міи удалось только благодаря необыкновенной 
стойкости нашего арьергарда, который, по^ 
начальствомъ геи. Тучкова 3, занялъ позицію 
за р. Колодией, около дер. Валутина-Гора (V, 
443). Послѣ боя, продолжавшагося цѣлый день, 
арьергардъ нашъ отступилъ вслѣдъ за прочими 
войсками. Преслѣдованіе со стороны против¬ 
ника велось, въ теченіе нѣсколькихъ дней, 
весьма слабо. Наполеонъ, повидимому, еще 
колебался относительно дальііѣйшаго образа 
дѣйствій н былъ въ нерѣшительности, зимо¬ 
вать ли въ Смоленскѣ, чтобы прочно утвер¬ 
диться въ краѣ и организовать продоволь¬ 
ственную часть, или же продолжать безотла¬ 
гательно движеніе къ Москвѣ. Онъ остано¬ 
вился на послѣднемъ. Послѣ паденія Смолен¬ 
ска общественное мнѣніе п голосъ арміи стали 
все болѣе 4і болѣе настаивать на рѣтитель- 
иомі. сраженіи. Самъ Варклай, сознавая не¬ 
обходимость выполнить общее желаніе, не 
находилъ, однако, на пути дальнѣйшаго нашего 
отступленія нн одной оборонительной позиціи, 
на которой, съ какими-нибудь шансами на 
успѣхъ, можно было бы принять бой. Сверхъ 
того, онъ находился въ постоянномъ разно¬ 
гласіи съ Багратіономъ; очевидной являлась 
необ.ходимость единоначалія. Импер. Алек¬ 
сандръ, внимай голосу общественнаго мнѣнія, 
назначилъ главнокомандующимъ всѣхъ армій, 
хотя престарѣлаго, но умнаго п испытаннаго 
полководца, Кутузова (XVII, 140), недавно 
окончившаго съ блистательнымъ успѣхомъ 
войну съ Турціей. 17 августа Кутузов:, при¬ 
былъ :гь главной арміи, расположенцой у дер. 
Царево-Займнще. Хотя онъ, какъ и Барклаи, 
сознавалъ, что намъ, по воен:іымъ соображе¬ 
ніямъ, слѣдовало бы до времени уклоняться 
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отъ генеральнаго сраженія, однано, рѣшился 
уступить народному голосу. Отведя армію еніе 
цѣонолько назадъ, онъ остановилъ ее около 
с. Бородина, гдѣ 26 авг. и встрѣтилі. наступав¬ 
шія полчища Наполеона (ІѴ, 430). Не смотря 
на страшное кровопролитіе, бородинское сра¬ 
женіе не имѣло рѣшающаго значенія; Кутузовъ 
думалъ возобновить бой на слѣдующій день, 
но донесенія о громадныхъ потеряхъ заста¬ 
вили его рѣшиться на дальнѣйшее отступле¬ 
ніе. 31 авг. армія наша остановилась въ од¬ 
номъ переходѣ отъ Мосі.вы. 1 сент. собранъ 
былъ въ дер. Филяхъ военный совѣтъ, на ко¬ 
торомъ выяснилось, что около Москвы ника¬ 
кой сколько ннбудь удобной позиціи не имѣ¬ 
ется; поэтому рѣшено было оставить столицу 
и отступить по рязанской дорогѣ. 2 сентября 
армія наша исполнила это передвиженіе; 
вслѣдъ за нею потянулось большинство еще 
остававшихся въ Москвѣ жителей, а на дру¬ 
гой день по вступленіи туда непріятеля го¬ 
родъ запылалъ съ разныхъ концовъ. Причи¬ 
ны пожара въ точности не выяснены, хо¬ 
тя населеніе стало прибѣгать къ огню вско¬ 
рѣ послѣ выступленія французовъ изъ Смолен¬ 
ска: жнтелн придорожныхъ деревень спасались 
въ лѣсахъ, предавая пламени все, чего не 

I могли увезти съ собою. Съ этого времени 
I война становится вполнѣ народною. Кутузовъ, 
; сдѣлавъ два перехода по рязанской дорогѣ, 

повернулъ на западъ и 9 сент. достигъ с. Крас¬ 
ной - Пахры, на старой калужской дорогѣ 
Фланговое движеніе это исполнено было съ 
цѣлью прикрыть южныя губерніи н угрожать 

'сообщеніямъ противника. Между тѣмъ Напо- 
М леонъ, убѣжденный, что по занятіи Москвы 
Ш русскіе будутъ просить мира и военныя дѣй- 
Ш ствія прекратятся, не слѣдилъ за нашей ар- 
I. мі^_. потерялъ ее изъ вида п только Го сент. 

выслалъ Мюрата для ея преслѣдованія. Не 
И найдя русскихъ на рязанской дороіѣ, Міоратъ 

повернулъ отъ Бронницъ къ Подольску и 
тамъ, наконецъ, узналъ, гдѣ находится про¬ 
тивникъ. Кутузовъ, принявъ движеніе Мюра¬ 
та за начало общаго наступленія французовъ, 
отступилъ къ с. Тарутину, прикрываясь 
арьергардомъ Мнлорадовича, въ виду котораго, 
на правомъ берегу р. Чернишны, расположн- 
лись войска Мюрата (26 тыс.). Въ такомъ по¬ 
ложеніи обѣ стороны оставіілись съ 22 сент. 
по 6 октября. За это время положеніе дѣлъ 
измѣнилось въ нашу пользу: постепенно при¬ 
бывавшими подкрѣпленіями армія усилилась 
до 97000 чел. (не считая казаковъ и ополче¬ 
нія), войска отдохнули н обезпечились запа¬ 
сами, доставленными изъ южныхъ губерній. 
Напротивъ того, положеніе непріятельской 
арміи день ото-дня дѣлалось хуже: найден¬ 
ные въ Москвѣ припасы быстро истощались; 
мародерство и, какъ его послѣдствіе, упа¬ 
докъ дпсциплппы достигли высокой . Степе¬ 
ни; доставка запасовъ извнѣ крайне затруд¬ 
нилась благодаря нашимъ партпзансішмъ от¬ 
рядамъ, дѣйствіямъ которыхъ Кутузові. далъ 
теперь самое широкое развитіе. Кромѣ того, 
крестьяне Московской, Смоленской и смеж¬ 
ныхъ съ ними губерній, озлобленные насилія¬ 
ми и святотатствами противника, стали соби¬ 
раться вооруженными партіями, истреблять 

мелкіе непріятельскіе отряды н фуражировъ 
и всячески содѣйствовали нашимъ партиза¬ 
намъ въ ихъ предпріятіяхъ. Видя бѣдствен¬ 
ное положеніе свонхъ войскъ, Наполеонъ рѣ^ 
шился самъ сдѣлать починъ мирныхъ предло¬ 
женій, но письмо, отправленное имъ имп. 
Александру, осталось безъ отвѣта, а послан¬ 
ному въ нашу главную квартиру ген. Лори- 
стону Кутузовъ (яіелавшій выиграть время), 
хотя и обѣщалъ доложить государю предложе¬ 
нія Наполеона, но въ заключеніи перемирія 
отказалъ. Между тѣмъ пмп.' Александръ не 
только не думалъ о мирѣ, но остановился на 
планѣ совершеннаго уничтоженія непріятель¬ 
ской арміи. Въ это время (въ началѣ октября) 
положеніе воюющихъ сторонъ было слѣдующее: 
главныя силы Наполеона (80 тыс.) занимали 
Москву и ближайшія ей окрестности; Жіоно 
стоялъ въ Можайскѣ, Виктбръ въ Смоленскѣ, 
Сенъ-Сиръ и Удвнб — въ Полоцкѣ, Макдо¬ 
нальдъ — на Двинѣ (отъ Динабурга до Риги), 
Шварценбергъ и Ренье—у Драгочина; дивизія 
Домбровскаго наблюдала Бобруйскъ. Съ на¬ 
шей стороны главная армія находилась въ 
Тарутинскомъ лагерѣ, имѣя авангардъ передъ 
Винковымъ и боковой отрядъ ген. Дорохова 
у Боровска; около Клина, заслоняя петерб. 
дорогу, стоялъ отрядъ Винцингероде; противъ 
Сенъ-Спра находился Витгенштейнъ, располо¬ 
женный за р. Дрпссой; рижскій га^нзонъ 
наблюдалъ за Макдональдомъ; корпусъ Штейн- 
геля (15 тыс.), прибывшій изъ Финляндіи въ 
Ригу, шелъ къ Друѣ, на соединеніе съ Вит¬ 
генштейномъ; соединенныя силы Чичагова н 
Тормасова стояли у Бреста; отрядъ Эртеля 
занималъ Мозырь. По плану импер. Александра 
Витгенштейнъ, послѣ присоединенія къ нему 
Штейнгеля, долженъ былъ отбросить Удино 
и Сенъ-Сира за Двину и, поручивъ ихъ пре¬ 
слѣдованіе Штейнгелю, двинуться со своимъ 
корпусомъ къ Докшпцаиъ, для открытія соогб- 
щеній съ Чигаговыиъ. Послѣдній, одновре¬ 
менно съ этныъ, долженъ былъ оттѣснить 
Шварценберга за Бугъ и, оставивъ для наблю¬ 
денія за нимъ Тормасова, притянуть къ себѣ 
отрядъ Эртеля, занять теченіе Березины н 
войти въ связъ ст Витгенштейномъ. Сосредо¬ 
точеніе всѣхъ названныхъ войсігь въ тылу 
непріятеля должно было окончиться къ 20 
октября. Хотя въ общихъ чертахъ этотъ слож¬ 
ный планъ и осуществился, однако, главная 
его цѣль—прегражденіе Наполеону выхода нзъ 
Россіи—не была достигнута, вслѣдствіе ча¬ 
стныхъ ошибокъ н недоразумѣній. Наполеонъ, 
оставаясь на пепелищѣ Москвы, сознавалъ 
трудность своего положенія, но долго не могъ 
рѣшиться оставить разоренный городъ. Ку¬ 
тузовъ, хорошо знавшій о всемъ, что дѣлается 
въ Москвѣ, былъ твердо увѣренъ, что непрія¬ 
тельская армія булеть сама собою все бо¬ 
лѣе н болѣе разрушаться. Поэтому онъ не 
хотѣлъ предпринимать наступательныхъ дѣй¬ 
ствій; однако, уступая настояніямъ старшихъ 
генераловъ, рѣшился наконецъ воспользоваться 
удаленіемъ Мюрата отъ Москвы на 60 в. н 
атаковать его. Атака эта, произведенная ут¬ 
ромъ 6 октября, пе имѣла ожидаемаго успѣха 
(см. Тарутино), Мюратъ успѣлъ отступить; но 
извѣстіе о ней ускорило выходъ Наполеона 
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ИЗЪ Москвы. Рѣшившись отступить къ Смо¬ 
ленску. Наполеонъ сознавалъ затруднитель¬ 
ность движенія по прежнему своему пути, 
совершенно опустошенному, а потому возна¬ 
мѣрился обойти Кутузова по ново-калужской 
дорогѣ и, отбросивъ его къ югу, открыть себѣ 
другой путь на Смоленскъ, отъ Калуги. <! ок¬ 
тября, въ самый день тарутинскаго боя, не¬ 
пріятельская армія начала выступать изъ Мо¬ 
сквы. Въ ея рядахъ, вмѣстѣ съ прибывшимъ 
отъ Можайска корпусомъ Жюнб, считалось 
въ это время около Ііі7 тыс. Кутузовъ 7-го 
числа извѣщенъ былъ о появленіи непріятеля 
у с. Ѳоминскаго и послалъ ген. Дохтурова 
съ порученіемъ вытѣснить оттуда противника. 
Дохтуровъ выступилъ 10 октя^я, но у дер. 
Аристово узналъ, что около Ѳомиискаго со¬ 
средоточены большій силы, подъ начальствомъ 
самого Наполеона. Сообщивъ это извѣстіе Ку¬ 
тузову. Дохтуровъ повернулъ къ Малярослав- 
цу, іп> которому прибылъ на разсвѣтѣ 12 числа!, 
встрѣтивъ тутъ-же отрядъ Платова. Городъ 
оказался уже занятымъ франц. дивизіею, п 
хотя многократныя попытки выбить ее оттуда 
не удались (см. Малоярославецъ), во против¬ 
никъ задержанъ былъ тутъ до прибытія на¬ 
шихъ главныхъ силъ, выступившихъ отъ Та¬ 
рутина вечеромъ 11-го октября. Подойдя къ 
Малоярославпу, Кутузовъ завялъ за городомъ 
позицію, преграждавшую дальнѣйшее насту¬ 
пленіе французской арміи. 13-го числа обѣ сто¬ 
роны бездѣйствовали, а 14-го Наполеонъ, не 
рѣшившись атаковать вашей позиціи, отсту- 
пилъ къ Можайску, откуда и началось обрат¬ 
ное ехо_движеніе прежнимъ трактомъ! Ъъ пер¬ 
вые дни отступленія французы еще не исцыты- 
ваіи особенныхъ бѣдствій, но при дальнѣйшемъ 
движеніи по опустошенной странѣ положеніе 
ихъ стало быстро ухудшаться; безпорядокъ 
достигъ страшныхъ размѣровъ, чему не мало 
способствовали огромные обозы съ имуще¬ 
ствомъ, награбленнымъ въ Москвѣ. Хотя ар¬ 
мія везла съ собою значительное количество 
продовольственныхъ запасовъ, во о правиль¬ 
номъ распредѣленіи пхъ никто не заботился, 
и они быстро расхищались. Кутузовъ ограни- 
зовалъ преслѣдованіе французовъ по прохо¬ 
дившимъ южнѣе смоленскаго тракта дорогамъ. 
Отрндъ Милорадовнча состявлялъ нашъ боко¬ 
вой авангардъ; Платовъ, усиленный пѣхотною 
дивизіею, преслѣдовалъ непріятеля съ тыла, 
партизанскіе отряды тревожили его со всѣхъ 
сторонъ. 22 октября послѣдовалъ бой у Вязь-, 
мы, гдѣ Милорадовичъ и Платовъ атаковали 
арьергардъ французской арміи, потерявшей 
при этомъ до 7 тыс. чел. (VII, 726). Въ этомъ 
же день выпалъ снѣіъ, начались морозы, и 
бѣдствія, претерпѣваемыя плохо одѣтыми не- 
тіятельскими войсками, стали возрастать. 
Стужа усиливалась со дня на день; мѣста 
биваковъ противника обозначались сотнями 
замерзшихъ людей; лошади, не кованныя иа 
шипы н не получавиіія фуража, стали падать 
въ такомъ множествѣ, что приходилось бро¬ 
сить большую часть артиллеріи н повозокъ. 
24 октября Наполеонъ прибылъ въ Дорого¬ 
бужъ и оттуда направилъ корпусъ вице-коро¬ 
ля къ Витебску, черезъ Духовщину и Порѣ¬ 
чье, въ видахъ облегченія довольствія и под¬ 

держки Удино и Сеиъ-Сира, тѣснимыхъ Вит¬ 
генштейномъ. 28-го франц. гвардія дошла до 
Смоленска; въ слѣдующіе 4 дня медленно стя¬ 
гивались туда же остальныя войска. Одно¬ 
временно съ этимъ непріятель потерпѣлъ два 
сильныя пораженія: на ельнинской дорогѣ, т 
дер. Ляхово, 2-тысячи, отрядъ генерала Ожеро 
былъ окруженъ и истребленъ нашими партиза¬ 
нами, а на духовщинской дорогѣ едва не по¬ 
гибъ окончательно корпусъ вице-короля, по¬ 
несшій такія потѳрп, что въ Смоленскъ (куда 
вице-король повернулъ, узнавъ о занятіи Ви¬ 
тебска русскими) пришло изъ всего корпуса 
только около б тыс. чел. Въ Смоленскѣ не¬ 
пріятельскія войска надѣялись отдохнуть; 
вмѣсто того имъ велѣно было остановиться 
внѣ города, въ ожиданіи продовольственныхъ 
запасовъ. Когда запасы розданы были одной 
гвардіи, остальные солдаты бросились грабить 
магазины. Вообще, масса разныхъ невзгодъ, 
обрушившихся на отступавшую армію, окон¬ 
чательно расшатали ея дисциплину. О продол¬ 
жительной остановкѣ въ Смоленскѣ Наполеонъ 
не могъ и думать, въ виду направленія глав¬ 
ныхъ силъ Кутузова къ Ельнѣ и успѣховъ, 
одержанныхъ русскими на фланговыхъ теа¬ 
трахъ ВОЙНЫ; по.этому онъ оставался въ Смо¬ 
ленскѣ только четыре дня. При выступленіи 
оттуда, армія его имѣла не болѣе 50 тыс. (въ 
томъ числѣ 5 тыс. конницы); за арміей тянулось 
около 30 тыс. безоружныхъ людей. Припасовъ, 
собранныхъ въ Смоленскѣ, могло хватить лишь 
недѣли на двѣ; между тѣмъ войскамъ пред¬ 
стояло сдѣлать до границы еще 40 переходовъ 
по опустошенной мѣстности. Дальнѣйшее дви¬ 
женіе отъ Смоленска къ Оршѣ началось 31 
октября и ознаменовано было 4-дневнымъ 
боемъ (3—6 ноября) подъ Краснымъ, гдѣ рус¬ 
скія войска производили нападенія на отдѣль¬ 
ные эшелоны непріятельской арміи, потеряв¬ 
шей при этомъ массу людей (XVI, 556). По 
прибытіи, 7 ноября, въ Оршу, Наполеонъ 
узналъ о пораженіи Виктора при дер. Смо- 
лянцы (2 нояб.) н о занятіи Минска войсками 
Чичагова (4 нояб.). Вслѣдствіе этого онъ при¬ 
казалъ: корпусу Удпно отступить на большую 
дорогу и слѣдовать къ Борисову, въ авангардѣ 
главныхъ силъ, а Виктору прикрывать съ 
фланга движеніе арміи п потомъ слѣдовать за 
нею, въ арьергардѣ. 10 ноября Наполеонъ при¬ 
былъ въ мст. Толочинъ. Здѣсь дошло до него 
извѣстіе о захватѣ русскими Борисовскаго 
мостового прикрытія на р. Березинѣ, черезъ 
которую предстояло переправляться непрія¬ 
тельской арміи. Занятіе пути отступленія на¬ 
полеоновскихъ войсігь совершилось слѣдую¬ 
щимъ образомъ: Витгенштейнъ, силы котораго, 
по прибытіи отряда Штейнгеля и другихъ 
подкрѣпленій, возросли до 40 тыс., 6-го и 7-го 
октября снова атаковал!, Полоцкъ (см.), 8-го 
занялъ .этотъ городъ и приступилъ къ возста¬ 
новленію моста на Двинѣ, чтб задержало его 
на 3 дня. 12 октября, перейдя черезъ Двину, 
онъ направился на Ушачъ н Лепель, куда от¬ 
ступили французы; 19-го разбилъ Удино и 
Виктора у д^. Чашишш н отбросплъ ихъ къ 
дер. Сѣнно. Послѣ этого, опасаясь быть охва¬ 
ченнымъ съ фланга и отрѣзаннымъ отъ Двины, 
Витгенштейнъ не продолжалъ своего наступле- 
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ВІЯ, но оставался въ Чашникахъ, ожидая из¬ 
вѣстій о дѣйствіяхъ Кутузова п Чичагова. 
Между тѣмъ Наполеонъ приказалъ Виктору 
перейти въ наступленіе и, во что бы то нн 
стало, оттѣснить Витгенштейна за Двину. Вик- 
тбръ, соединившись съ Удино, атаковалъ рус¬ 
скихъ у дер. Смолянцы (2 ноября), по быль 
отброшенъ. На другомъ фланговомъ театрѣ 
войны Чичаговъ, соединившись въ половвнѣ 
сентября съ Тормасовымъ, въ концѣ того же 
мѣсяца занялъ Вресгъ, оставивъ тамъ ген. 
Сакѳва съ 27 тыс. чел. для наблюденія за 
Шварценбергонъ и Ренье, а самъ, съ осталь¬ 
ными силами (30 тыс.), двинулся І8 октября 
къ Ворнсову. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ приі.-азалъ 
стоявшему въ ІІинскѣ отряду Лидерса (З*/, 
тыс.) идти на Несввжъ, а Эртелю (13 тыс.) 
—изъ Мозыря къ Игумену. Когда Шварцен- 
бергъ, узнавъ о движеніи Чичагова і.-ь Бере- 
звнѣ, направился вслѣдъ за нимъ, то Сакенъ 
двивулсв отъ Бреста къ Волковыску и 31 
октября атаковалъ, у дер. Порозова, арьер¬ 
гардъ противника, чѣмъ отвлекъ его на себя 
н доставилъ Чичагову свободу дѣйствій. іо-го 
ноября у Борисова сосредоточились главныя 
силы Чичагова. Когда до Наполеона до¬ 
шло извѣстіе о взятіи Борисова, онъ рѣшилъ 
именно у этого пункта форсировать переправу 
ц приказалъ Удино немедленно двинуться 
туда, отбросить Чичагова за Березину и овла¬ 
дѣть Борисовскимъ мостомъ. Часть этого по¬ 
рученія была успѣшно выполнена: русскій 
авангардъ, безпечно стоявшій у дер. Лошницы, 
былъ атакованъ врасплохъ и опрокинуп.; 
французы ворвались въ Борисовъ, откуда на¬ 
шимъ войскамъ лишь съ трудомъ удалось 
выбраться, но мостъ они успѣли уничтожить. 
Между тѣмъ Наполеонъ назначилъ другой 
пунктъ переправы, въ 12 в. выше Борисова, 
у дер. Студянки, приказавъ Удино демонстра¬ 
ціями удерживать у Борисова Чичагова, ко¬ 
торый, дѣйствительно, былъ обманутъ п стя¬ 
нулъ къ этому городу почти всѣ свои войска 
Къ 14-му непріятель успѣлъ навести 2 моста, 
п часть его войскъ перешла на прав, берегъ 
Березины, гдѣ, близъ дер. Стахово, находился 
лвшь слабый наблюдательный отрядъ Корни¬ 
лова, не имѣвшій возможности удержать на¬ 
пора превосходныхъ силъ. Значительная часть 
отступавшихъ непріятельскн.хъ войскъ была, 
однако, настигнута на лѣв. берегу Витген¬ 
штейномъ и передовыми частями нашей глав¬ 
ной арміи; къ тому же, одинъ изъ мостовъ 
надломплсв, п березинская переправа явилась 
страшною катастрофою, уничтожившею еще 
около половины остатковъ Наполеоновской 
арміи (III, 511). Для прикрытія двигавшихся 
кь Зембину войскъ и обозовъ, Наполеонъ 
остановилъ на прав, берегу 15 тыс. чел. (Ней, 
Удино, гвардія), а на лѣвомъ, для прикрытіи 
Борисова—корпусъ Виктора. 10 ноября Чича¬ 
говъ и Витгенштейнъ атаковала противника 
па обоихъ берегахъ Березины, но, не смотря 
па превосходство силъ, не имѣли успѣха, 
вслѣдствіе нерѣшительности и безсвязности 
дѣйствій: французы, отстояли путь на Вилен¬ 
скую дорогу. Нашіімъ легкимъ отрядамъ, за 
которыми слѣдовали войска Чичагова, пору¬ 
чено было непосредственное преслѣдованіе 

остатковъ главной арміи Наполеона; для отрѣ¬ 
занія ихъ отъ фланговыхъ корпусовъ Макдо¬ 
нальда, Шварценберга и Ренье, Витгенштейнъ 
направился на Внлейку, а Кутузовъ—на Оль- 
шавы. 21 воибрн Наполеонъ издалъ бюллетень, 
въ которомъ впервые извѣстилъ Францію и 
Европу о постигшихъ его бѣдствіяхъ, и затѣмъ, 
передавъ начальство Мюрату, 2.3-го числа вы¬ 
ѣхалъ изъ мст. (Іиоргонъ въ Парижъ. Послѣ его 
отъѣзда непріятельскія войска окончательно 
пали духомъ, бѣжали безъ оглядки и тысяча¬ 
ми погибали отъ голода и холода. Въ Вильну 
прибыло подъ ружьемъ всего около 4*/: тыс. 
чел.; собранные тамъ запасы были немедленно 
разграблены солдатами; едва лишь появи¬ 
лись передовыя русскія войска, какъ Ней, 
командовавшій арьергардомъ, поспѣшилъ очи¬ 
стить Вильну. Въ этомъ городѣ Кутузовъ 
предполагалъ остановить свою армію, предо¬ 
ставивъ дальнѣйшее преслѣдованіе казакамъ 
Платова, Чичагову и Витгенштейну. Причиною 
тому были утомленіе войскъ и огромныя по¬ 
тери, понесенныя ими во вре.пя зимняго по¬ 
хода (такъ, въ главной арміи у Тарутина 
считалось 100 тыс. чел., съ 622 орудіями, а 
въ Вильнѣ — 42 тыс., съ 200 орудій: у Чича¬ 
гова, на Березинѣ — 32 тыс., а у Вильны— 
17 тыс.; у Витгенштейна, на Березинѣ—40 тыс., 
въ Вильнѣ — 32 тыс.) Ими. Александръ при¬ 
знавалъ, однако, необходимымъ продолжать 
военныя дѣйствія съ неослабѣвающей энер¬ 
гіей и повелѣлъ Кутузову, оставивъ въ Виль- 
нѣ лишь наиболѣе разстроенныя части войскъ, 
съ остальными преслѣдовать непріятеля безо¬ 
становочно, даже внѣ границъ нашихъ. Между 
тѣмъ, жалкіе остатки ве-іпкой арміи продол¬ 
жали свое бѣгство на Ковно, гдѣ, 2 декабря, 
и вышли изъ русскихъ предѣловъ. Изъ 38о 
тыс. главной массы непріятельскихъ войскъ, 
перешедшихъ 10 іюня нашу границу, воз¬ 
вратились за русскіе предѣлы около 1 тыс. 
чел. гвардіи, съ 9 орудіями, и около 25~тыс. 
безоружныхъ. Прёблѣдованіе войскъ ТЯакдо- 
нальда поручено было рижскому гарнизону, 
а для отрѣзанія имъ пути отступленія на¬ 
правленъ къ Ковнѣ II Гумбинену корпусъ 
Витгенштейна. Отрядъ ген. Сакена, двинутый 
противъ Шварценберга, былъ усиленъ подкрѣ¬ 
пленіями изъ главной арміи. Начальники флан¬ 
говыхъ непріятельскихъ корпусовъ долго не 
знали объ отчаянномъ положенія войскъ, от¬ 
ступающихъ изъ Москвы; только послѣ пере¬ 
правы черезъ Березину Наполеонъ извѣстилъ 
Шварценберга, что, разбивъ русскихъ, онъ 
идетъ къ Вильнѣ. Макдональдъ оставался безъ 
всякихъ извѣстій, и лишь 6-го декабря полу-- 
чилъ предписаніе отъ Мюрата отойти къ Тиль¬ 
зиту; вь тоже время Шварценбергу приказано 
было двинуться къ Бѣлостоку, для прикрытія 
Варшавскаго герцогства. Между русскими и 
австрійскими войсками установился родъ не¬ 
гласнаго перемирія; Шварценбергъ отошелъ 
къ Пултуску, Ренье, съ саксонцами, а По¬ 
нятовскій, съ польскимъ корпусомъ—къ Вар¬ 
шавѣ. Въ концѣ 1812 г. нашъ авангардъ, а 
затѣмъ и часть главныхъ силъ вступили въ 
Варпіавскоѳ герцогство, откуда черезъ пѣ- 
сколько дней Шварценбергъ вышелъ, вслѣд¬ 
ствіе полученны.хъ отъ австрійскаго прави- 
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тельства прнказавііі. 27 января 1813 г. рус¬ 
скіе заняли Варшаву; Понятовскій отошелъ 
къ Ченстохову, Ревье—къ Калишу; австрійцы 
сосредоточились у Кракова. Между тѣмъ Мак¬ 
дональдъ, получивъ приказаніе объ отступле¬ 
ніи, немедленно двинулся къ Тилъзиту двумя 
эшеловамв; но послѣднему изъ нихъ, состояв¬ 
шему изъ прусскихъ войсіѵъ Іорка и Клейста, 
былъ прегражденъ путь русскимъ отрядомъ 
Дибича, который, зная, какъ неохотно прус¬ 
саки участвовали въ войнѣ, вступилъ съ ними 
въ переговоры, и 18 декабря, у Пошероцской 
мельницы, заключилъ съ Іоркомъ договоръ, 
по которому йруссакп (16 тыс. чел., 48 ору¬ 
дій) обязались ртдѣлііться отъ Макдональда. 
Послѣдній, узнавъ о томъ, отошелъ съ остат¬ 
ками своего корпуса (8 тыс., 12 орудій) къ 
Кенигсбергу. Въ половинѣ декабря 1812 г. 
въ предѣлахъ Россіи не оставалось уже пи 
одного вооруженнаго противника. 
Кампанія 1813 і. По очищеніи Россіи отъ 

«великой арміи», многіе изъ русскихъ госу¬ 
дарственныхъ дѣятелей полагали, что насталъ 
благопріятный моментъ для заключенія вы¬ 
годнаго мира съ Наполеономъ, дальнѣйшее же 
веденіе войны п перенесеніе ѳа за гранппу 
считали длн Россіи непосильными. Во главѣ 
поборниковъ мира стояли князь Кутузовъ п 
канцлеръ Румянцевъ. Въ видѣ вознагражденія 
за несмѣтные убытки, понесѳпные Россіей, 
они предлагали расширенія границъ ея на 
счетъ Пруссіи до Вислы. Но императоръ Алек¬ 
сандръ I, сознавая, что Наполеонъ распола¬ 
гаетъ богатѣйшими рессурсаии для возстпно- 
вленія своего военнаго могущества, и убѣж¬ 
денный, что всякій миръ съ такимъ против¬ 
никомъ есть не что иное, какъ болѣе или ме¬ 
нѣе кратковременное перемиріе, твердо рѣ¬ 
шился не упускать момента для окончательнаго 
низложенія грознаго завоевателя. Быстрымъ 
наступленіемъ къ Вислѣ и Одеру пип. Алек¬ 
сандръ вовлекъ Пруссію въ войну и, зару¬ 
чившись ея союзомъ, поднялъ противъ Напо¬ 
леона остальныя герман. государства. Въ то 
же время начаты были переговоры съ австр. 
правительствомъ. Къ концу января 18ІЗ г. 
почти вся Польша была очищена отъ непрія¬ 
тельскихъ войскъ. Вице-король, замѣнившій 
Мюрата (произвольно покинувшаго ^мію и 
уѣхавшаго въ Неаполь), отступилъ къ Познани, 
гдѣ у него сосрѳдоточилосъ до Иі тыс. чел. 
Витгенштейнъ перешелъ Вислу у Диршау и 
выслалъ летучіе отряды, въ обходъ лѣваго 
фланга и тыла вице-короля; Чичаговъ, обіо- 
жнвъ кр. Торнъ, двинулъ свой авангардъ (Во¬ 
ронцова) къ Познани; отрядъ ген. Винцинге- 
роде настигъ 1 февраля, у Калиша, саксон. 
корпусъ Ренье и нанесъ ему совершенное 
пораженіе. Вице-король, угрожаемый обхо¬ 
домъ п узнавъ о пораженіи своихъ передо¬ 
выхъ отрядовъ, отступилъ къ Франкфурту и 
Кроссену (на Одерѣ), гдѣ получмъ подкрѣ¬ 
пленіе въ 20 тыс. чел. За вице-королемъ пере¬ 
правились черезъ Одеръ (у Глогау) остатки 
корпус<а Ренье. Противъ нихъ направлены 
были лишь Ніішп партизанскіе отряды, такъ 
какъ прус. Король еще колебался въ рѣшеніи 
возстать противъ Наполеона. 16 февраля по¬ 
слѣдовало, наконецъ, заключеніе союзнаго до¬ 

говора съ пруссаками, согласно которому Рос¬ 
сія должна была выставить армію въ і.'іОтыс. 
чел. и не кластъ оружія до возстановленія 
Пруссіи въ границахъ 1806 г.; Пруссія обя- 
зываласъ выставить не менѣе 80 тыс., уве¬ 
личивая число это по мѣрѣ возможности. Глав¬ 
нокомандующимъ союзной арміи назначенъ 
былъ Кутузовъ. Для наступленія къ Одеру и 
далѣе, войска союзниковъ были раздѣлены на 
3 группы: сѣверная, Витгенштейна (20 тыс. 
русскихъ, 30 тыс. прусаковъ), должна была 
наступать на Берлинъ, южная, Блюхера (27 
тыс. прусскихъ, 13 тыс. русс;>и.хъ)—на Дрез¬ 
денъ; главнымъ силамъ (резерву) полагалось 
оставаться частью на Одерѣ, частью у Калиша. 
Кутузовъ не сочувствовалъ рѣшительному на¬ 
ступленію, и потому до конца февраля (пока 
формировались прус, резервы) не предприни¬ 
малъ серьезныхъ дѣйствій. 27 февраля *) Вит¬ 
генштейнъ вступилъ въ Берлинъ. Узнавъ о при¬ 
ближеніи его, ввце-король отступилъ сперва на 
Эльбу, потомъ къ Магдебургу. Собравъ тутъ 
около 52 тыс., онъ перешелъ было въ насту¬ 
пленіе, съ цѣлью угрожать Берлину іі задер¬ 
жать движеніе союзниковъ, но, послѣ упорнаго 
боя при Мёкернѣ, вынужденъ былъ, оставивъ 
сильный гарнизонъ въ Магдебургѣ, отойти къ р. 
Заалѣ, гдѣ и занялъ позицію у г. Ашерслебѳ- 
на. Пользуясь этимъ, Витгенштейнъ, перейдя 
Эльбу у Рослау, сталъ подвигаться на соеди¬ 
неніе съ войсками южной группы, которыя въ 
это время (въ концѣ марта) частью уже за- 
ппмалп Лейпцигъ, частью шли отъ Дрездена, 
съ половины марта бывшаго въ рукахъ союз- 
нпковъ, на Альтенбургъ. 15 апрѣля пришло 
извѣстіе о прибытіи франк, императора на те¬ 
атръ военныхъ дѣйствій и о переходѣ его войскъ 
черезъ Тюрингервальдъ. Не смотря на громад¬ 
ныя затрудненія, Наполеонъ успѣлъ, къ апрѣлю, 
создать новую армію въ упо тыс. чел. (включая 
сюда и войска, находившіяся на Эльбѣ) и изъ 
нихъ около 125 тыс. сосредоточилъ въ окрест¬ 
ностяхъ Эрфурта. Большинство этой арміи 
состояло п.зъ новобранцевъ; въ конницѣ былъ 
сильный недостатокъ (всего до 8 тыс.); тѣмі. 
не менѣе Наполеонъ разсчитывалъ на скорую 
и рѣшительную побѣду, для возстановленія 
своего обаянія въ Германіи и для удержанія 
Австріи отъ союза съ его противниками. Онъ 
двинулся къ Лейпцвгу, съ цѣлью разбить про¬ 
тивниковъ по частямъ или отбросить ихъ къ 
Руднымъ горамъ. 16 апрѣля умеръ, въ гор. 
Вунцлау, КН. Кутузовъ; и на мѣсто его на¬ 
значенъ Витгенштейнъ. На собранномъ имъ 
военномъ совѣтѣ рѣшено было сосредоточить 
всю армію къ Ю отъ Лейпцига, съ цѣлью при¬ 
крыть наше сообщеніе съ Силезіею и не уда¬ 
ляться отъ Австріи, уже склонявшейся на 
сторону союзниковъ. 19 апрѣля передовой кои- 
вый отрядъ открылъ наступленіе французовъ къ 
Лейпцигу. На слѣдующій день Наполеонъ, не 
зная еще, что части союзныхъ армій усп'ѣли уже 
соединиться, продолжалъ свое движеніе, при¬ 
крываясь справа корпусомъ Нея. Такъ какъ 
прочіе Франц, корпуса, слѣдуя въ полупере¬ 
ходѣ одинъ за другимъ, очень растянулись, то 
Витгенштейнъ рѣшился воспользоваться этимъ 

*) Числа и адЬсь означаются по старому стилю 
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в, атаковавъ ихъ съ фланга, разбитъ по ча¬ 
стямъ. Это повело і?ь бою при Люценѣ 
(ХѴПІ, 267), который, вслѣдствіе ошибокъ 
со стороны союзниковъ и искусныхъ распо¬ 
ряженій Наполеона, кончился для первыхъ 
неудачно. Русскій войска отступили на Дрез¬ 
денъ, а пруссаки къ Мейссену, для прикры¬ 
тія пути на Берлинъ. Отступленіе прикры¬ 
валъ Милорадовичъ, въ теченіе 6 дней выдер¬ 
живавшій напоръ всей фравц. арміи. Лю- 
цевскій бой стоилъ французамъ ббльшвхъ по¬ 
терь, нежели союзникамъ, в едивствеввая вы¬ 
года, .извлеченная отъ него Наполеономъ, со¬ 
стояла въ тонъ, что, овладѣвъ Саксоніей, онъ 
пріобрѣталъ базу для дальнѣйшаго наступле¬ 
нія. Политическіе разсчеты его также не оправ¬ 
дались: попытка вступить въ отдѣльные пере¬ 
говоры съ вмп. Францомъ не имѣли успѣха. 
26 апрѣля франпузы заняли Дрезденъ; союз¬ 
ныя войска, успѣвшія опять соединиться, рас¬ 
положились на позиціи у Бауцена, прикры¬ 
вавшей дорогу въ Польшу, гдѣ собирались рус¬ 
скіе резервы, и способствовавшей соединенію 
съ австрійцами. 8 и 9 мая Наполеонъ атако¬ 
валъ союзниковъ подъ Бауценомъ (111, 208). 
Сраженіе это кончилось отступленіемъ союз¬ 
никовъ, во они и тутъ понесли меньшія по¬ 
теря, чѣмъ непріятель. Барклай, вазвачеввый 
на мѣсто Витгенштейна, расположился близъ 
Швейдняца укрѣпленнымъ лагеремъ, изъ ко¬ 
тораго МОП. угрожать съ фланга сообщеніямъ 
Наполеона, въ случаѣ его движенія на Одеръ. 
Между тѣмъ пмп. Францъ далъ знать союз¬ 
никамъ, что ранѣе начала іюня ею войска 
не могутъ быть приведены на военное поло¬ 
женіе. Поэтому, дли выигрыша времени, от¬ 
крыты были съ Наполеономъ переговоры о 
перемиріи. Наполеонъ охотно согласился на 
это, такъ какъ молодыя войска его нуждались 
въ отдыхѣ и усиленіи; кромѣ того, онъ хотѣлъ 
показать Франціи, жаждавшей мира, что вовсе 
не прочь заключить его на сносныхъ усло¬ 
віяхъ. 23 мая, въ гор. Поіішвицѣ, было заклю¬ 
чено перемиріе на 6 недѣль, а потомъ про¬ 
должено еще на 3, т. е. до 29 іюля, съ усло¬ 
віемъ не начинать военныхъ дѣйствій ранѣе 
(> дней по истеченіи этого срока. Во время 
перемирія рѣшено было созвать конгрессъ для 
переговоровъ о мирѣ; во такъ какъ условія, 
предложенныя Наполеону, лишали его почти 
всѣхъ прежнихъ завоеваній, то онъ отказішся 
принять ихъ. ііереговоры прервалпсь, п въ 
ночь на 30 іюля Меттернихъ далъ звать фравц. 
уполномоченному на конгрессѣ, Коленкуру, что 
Австрія объявляетъ войну Франціи. За время 
перемирія силы союзниковъ возросли до ООО 
тыс. (въ томъ числѣ 24тыс. швед, войскъ, вы¬ 
садившихся иъ Помераніи, послѣ того какъ 
Англіей п Россіей было обѣщано, въ случаѣ 
успѣшнаго окончанія войны, присоединеніе 
Норвегіи къ Швеціи). Для одновременнаго при¬ 
крытія путей на Берлинъ, Прагу и Вреславль, 
силы эти были раздѣлены на 3 арміи: а) глав¬ 
ная или богемская—237 тыс. (ПО тыс. австрій¬ 
цевъ, 77 тыс. русскихъ, 50 тыс. пруссаковъ), 
подъ начальствомъ Шварценберга, расположи¬ 
лась въ Богеміи, около Будина; б) силезская— 
98 тыс. (61 тыс. русскихъ. 37 тыс. пруссаковъ), 
подъ предводительствомъ Блюхера — между 

Швѳйдницемъ и Олау; в) сѣверная—155 тыс. 
(73 тыс. пруссаковъ, 30 тыс. русскихъ, 24 тыс. 
шведовъ и отдѣльный корпусъ Вальмодева),подъ 
начальствомъ шведскаго наслѣднаго принца 
(Вернадотта)—въ окрестностяхъ Берлина. Силы 
Наполеона въ Германіи простирались до Зоо 
тыс. Не зная о передвиженіи значительной 
части русско-прусскихъ войскъ изъ Силеэін 
иъ Богемію, онъ поставилъ ближайшею цѣлью 
рѣшительное наступленіе къ Берлину, такъ 
какъ Пруссія, боровшаяся за свое существо¬ 
ваніе, представлялась ему наиболѣе ожесточен¬ 
нымъ врагомъ. Къ Берлину двинутъ былъ 
Удннб, съ 70 тыс.; въ то же вре.мя 12 тыс., 
подъ командою Жерара, должны были насту¬ 
пать противъ праваго крыла сѣверной арміи, 
а Даву (35 тыс.)—слѣдовать черезъ Меклен¬ 
бургъ на путь ея отступленія. Планъ этотъ не 
увѣнчался успѣхомъ: Уднно потерпѣлъ, 11 авг., 
пораженіе прн Гросъ-Беренѣ (IX, 769); Же¬ 
раръ, черезъ 4 дня, былъ разбитъ у Гагель- 
сберга; Даву, узнавъ объ этомъ, отошелъ по 
направленію къ Гамбургу, Одновременно съ 
этимъ, отъ маршала Йея, оставленнаго противъ 
силезской арміи, получено было донесеніе, что- 
Блюхеръ перешелъ въ наступленіе и оттѣснилъ 
французовъ за р. Боберъ. Наполеонъ, во главѣ 
49 тыс., двинулся на помощь Нею и снова 
овладѣлъ переправами черезъ Боберъ; Блюхеръ 
поспѣшно отступилъ. Между тѣмъ богемская 
армія стала наступать къ Дрездену, гдѣ оста¬ 
влено было лишь 40 тыс., подъ начальствомъ 
Севъ-Сяра. Наполеонъ поспѣшилъ съ главными 
силами къ угрожаемому пункту, направивъ на 
Бенвгштейнъ корпусъ Бавдама, который, въ 
случаѣ пораженія союзниковъ, долженъ былъ 
стать на пути ихъ отступленія. 14 и 15 авг. по¬ 
слѣдовало сраженіе подъ Дрезденомъ (XI, 147), 
кончившееся отступленіемъ союзниковъ въ 
Богемію. Вслѣдствіе ненастной погоды, испор¬ 
тившей горныя дороги, отступленіе это было 
весьма затруднительно; преслѣдованіе со сто¬ 
роны Наполеона велось очень слабо, а Ван¬ 
дамъ, пытавшійся преградить дорогу отступав¬ 
шимъ, былъ совершенно разбитъ подъ Кульмомъ 
(XVII, 3). Этотъ успѣхъ поднялъ духъ союз¬ 
ныхъ генераловъ: предполагавшееся сначала 
отступленіе за р. Эгеръ было отмѣнено, и бо¬ 
гемская армія расположилась у подошвы Руд¬ 
ныхъ горъ, между Дуксомъ и Теплицемъ. Еще 
ранѣе этого, французы потерпѣли крупную не¬ 
удачу в на другомь пунктѣ. Блюхеръ, узнавъ 
объ удаленіи главныхъ непріятельскихъ силъ, 
атаковалъ оставленный противъ него корпусъ 
Макдональда, отбросилъ его за р. Кацбахъ 
(ХІТ, 806) и настойчивымъ преслѣдованіемъ 
довелъ до окончательнаго разстройства. Послѣ 
дрезденскаго сраженія Наполеонъ составилъ 
новый плавъ движенія на Берлинъ в, замѣнивъ 
Уднно Яее.чъ, усилилъ армію его до 70 тыс. 
Самъ императоръ съ частью своихъ силъ дви¬ 
нулся На помощь Макдональду, а другую часть 
оставилъ у Дрездена п противъ выходовъ изъ 
Рудныхъ горъ. Влю.херъ, узнавъ о приближе¬ 
ніи Наполеона, опять отступилъ. Наполеонъ, 
остановившійся въ Гёрлпцѣ, получилъ здѣсь 
(24 авг.) извѣстіе о новомъ движеніи богем¬ 
ской арміи къ Дрездену в поспѣшилъ туд<ц 
что заставило Шварценберга снова отступить. 
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Тѣмъ временемъ Ней двигался къ Берлину, 
но 25 авг., столквувшпсь во время марша съ 
арміею Бернадетт^ у Денневнца (X 3*»3) 
былъ разбитъ. Всѣ эти неудачи заставили На¬ 
полеона прекратить наступательныя дѣйствія. 
Со стороны союзниковъ они тоже прекрати¬ 
лись до половины сентября, въ ожиданіи при¬ 
бытія такъ называемой польской арміи Бен- 
нигсена (60 тыс.): ее рѣшено было соеди¬ 
нить съ богемскою, а силезскую армію—съ 
сѣверною, послѣ чего обѣими массами двинуть¬ 
ся ь-ъ Лейпцигу, на сообщенія Наполеона. Во 
время бездѣйствія главныхъ силъ произведено 
было нѣсколько удачныхъ партизанскихъ на¬ 
бѣговъ, изъ которыхъ особенно замѣчательны: 
взятіе гор. Касселя Чернышевымъ и пораже¬ 
ніе геи. Лефевра отрядами богемской арміи. 
13 сентября Веннигсенъ соединился со Швар- 
пенбергоиъ и союзники немедленно присту¬ 
пили къ выполненію обпіаго движенія на Лейи- 
цпгь. Наполеонъ разгадалъ ихъ намѣреніе и 
рѣшился предупредить ихъ ударомъ на сѣвер¬ 
ную группу, ио Блюхеръ, хотя уже успѣвшій 
соединиться съ Бернадотомъ, снова уклонился 
Отъ боя и отошелъ за р. Ваалу. Въ это же 
время Наполеонъ получилъ извѣстія о ирисо- 
едивепія Баваріи къ союзникамъ и о насту¬ 
пленіи богемской арміи на Лейпцигъ. Это за¬ 
ставило его придвинуть и своп главныя силы 
къ Лейпцигу, подъ которымъ въ теченіе трехъ 
дней, 4—6 октября, происходило генеральное 
сраженіе, рѣшившее судьбу наполеоновской 
арміи (ХТІІ, 502). Вынужденный къ безоста¬ 
новочному отступленію за Рейвъ, франц. им¬ 
ператоръ долженъ былъ на пути пробиваться 
еще сквозь баварскую армію, пытавшуюся 
преградить ему дорогу у гор. Ганау (ѴШ, 
86), и возвратился во Францію лишь съ біі 
тыс. чел. Къ концу года всѣ тыловыя укрѣ¬ 
пленные пункты, остававшіеся еще во власти 
французовъ (Дрезденъ, Данцигъ, Штетинъ, 
Торгау, Замостье, Модлинъ, Эрфуртъ, Вит¬ 
тенбергъ), были уже во власти союзниковъ; 
только Даву, засѣвшій въ Гамбургѣ, продер¬ 
жался тамъ до весны 1614 г. и сдалъ городъ 
лпшь послѣ отреченія Наполеона. Бъ Сѣв. 
Италіи, гдѣ послѣ люцинскаго сраженія на¬ 
чальство надъ франц. войсками принялъ вице- 
король, австр. войска подъ начальствомъ 1 пл- 
лера, послѣ упорнаго боя при Кальдіеро, от¬ 
тѣснили французовъ за Минчіо и обложили 
Венецію. Въ Южн. Италіи, Мюратъ, вернув¬ 
шійся послѣ лейпцигской битвы въ свои вла¬ 
дѣнія, заключилъ съ австрійцами миръ. Бъ 
Испаніи армія Сюшё съ трудомъ удержива¬ 
ла за собою Каталонію, а Сультъ былъ оттѣ¬ 
сненъ кь Пиренеямъ. Наполеону, потеряв¬ 
шему всѣ свои завоеванія, приходилось теперь 
заботиться уже о защитѣ предѣловъ самой 
Франціи. 
Кампанія 1814 і. Во время остановки на 

Рейнѣ, котораго союзники достигли въ ноябрѣ, 
между нимп возникли пререканія отвосптельно 
дальнѣйшаго образа дѣйствій. Англія и Австрія 
склонялись ы заі.-люченію мира, ио имп. Алек¬ 
сандръ настаивалъ на продолженіи войны, и 
его мнѣніе восторжествовало. Въ концѣ де¬ 
кабря, когда Наполеонъ еще не успѣлъ вполнѣ 
собраться съ силами, военныя дѣйствія возоб- 

поввлпсь. Согласно плану имп. Александра, 
главная армія (Шварценберга), обходя рядъ 
крѣпостей и мѣстныхъ преградъ на СВ Фран¬ 
ціи, должна была двигаться черезъ Лангръ въ 
доливы рр. Сены и Марны, а бывшая силез- 
ска армія—идти па Мецъ п Нанси, чтобы от¬ 
влечь вниманіе противника и задерживать 
его до окончанія главною арміею ея круж¬ 
наго движенія. Въ то же время, въ юго- 
вост. и южную Францію должны были втор¬ 
гнуться австр. войска изъ Италіи п англ, 
армія Веллингтона—изъ Испаніи. Наполеонъ, 
ко времени возобновленія военныхъ дѣйствій, 
имѣлъ на главномъ театрѣ войны не болѣе 
160000 чел. Изъ нихъ корпуса Виктбра, Мар- 
мона. Мутона, Лористова и Макдональда (въ 
общемъ около 64000) занимали лѣвый берегъ 
Рейна, отъ Базеля до Нимвегена; резервомъ 
для нвхъ должны были служить войска Нея 
и Мортье, стоявшія у Меца п въ долинѣ 
Марны. У Антверпена находился отрядъ Ме¬ 
зона, а на правомъ крылѣ, у Ліона, формиро¬ 
вался корпусъ Ожерб. Главная армія союзни¬ 
ковъ перешла черезъ Рейнъ между 8 и 20 де¬ 
кабря; при дальнѣйшемъ движеніи войска ея 
разбросались на весьма большомъ простран¬ 
ствѣ (отъ форта С.-Луи до Женевы). Часть ея 
(австр. войска гр. Бубны) направлена была 
къ Ліону, противъ Ожерб; а общее наступле¬ 
ніе, пѳ смотря на отсутствіе препятствій, про- 
взводвлось крайне медленно. Только 5 января 
1814 г. передовыя войска Шварценберга всту¬ 
пили въ Лангръ, откуда Мортье отступилъ 
къ Шомову; Викторъ, стоявшій въ Эльзасѣ, 
отошелъ за р. Мозель. Энергія наступатель¬ 
ныхъ дѣйствій союзниковъ, помимо другв.хъ 
причинъ, сильно тормозилась политически¬ 
ми соображеніями Австріп. Ими. Францу, 
состоявшему въ родствѣ съ Наполеономъ, не 
хотѣлось доводить дѣла до крайности и лишать 
супруга своей дочери, власти надъ Франціей. 
Въ такомъ духѣ, очевидно, давались н наста¬ 
вленія Шварценбергу, который, дойдя до Лан- 
гра, пріостановилъ движеніе и расположилъ 
войска по квартирамъ. Ими. Александръ со¬ 
гласился на открытіе новыхъ переговоровъ 
о мирѣ (для которыхъ избранъ былъ г. Ша- 
тильонъ), но настоялъ на одновременномъ про¬ 
долженіи военныхъ дѣйствій. 12 января вой¬ 
ска главной арміи двинулись къ Шоиоиу 
и Варъ-сюрі.-Обу, оттѣснивъ Мортье, который 
отступилъ къ г. Труа. Силезская армія пере¬ 
шла черезъ Рейнъ 20 декабря 1813 г. и, оста¬ 
вивъ часть своихъ войскъ для блокады Майн¬ 
ца, двинулась противъ Мармова, что заставило 
послѣдняго отступить за Мозель, на соедине¬ 
ніе съ Неемъ. Для наблюденія за крѣпостями 
на сѣверѣ Франціи Блюхеръ оставилъ корпусъ 
Іорка, а съ остальными войсками (русскіе кор¬ 
пуса Олсуфьева и Капцевича) двинулся че¬ 
резъ Нансв къ р. Объ, для сближенія съ глав¬ 
ной арміей. 15 января онъ достигъ Бріенва. 
Изъ войскъ бывшей сѣверной арміи корпусъ 
Бюлова очистилъ почти всю Голландію отъ 
франц. войсііъ, отступившихъ къ Утрехту іі 
Антверпену; корпусъ Винцингѳроде, перейдя 
6 января черезъ Рейнъ, у Дюссельдорфа, дви¬ 
нулся "къ Люттиху. Макдональдъ, стоявшій 
около Нимвегена, отступилъ къ Намюру. Здѣсь 
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онъ получилъ приказаніе Наполеона идти на 
соединеніе съ главными силами, къ Шалону, 
куда 13 января прибылъ и самъ франц. импе¬ 
раторъ. Къ этому времени Наполеонъ, сосре¬ 
доточивъ между Шалономъ н Витрн корпуса 
Нея, Мармона в Виктора, рѣшился атаковать 
силезскую армію до соединенія ея съ главною. 
14 янв. онъ двинулся къС.-Днзье,но узнавъ, что 
Блюхеръ уже миновалъ этотъ городъ, направился 
вслѣдъ за ннмъ, оставивъ у С.-Дизье Мармона, 
для обезпеченія себя со стороны главной ар¬ 
міи и корпуса Іорка. 17 янв. онъ атаковалъ 
Влюхера подъ Бріенномъ (ІТ, 688), послѣ 
упорнаго боя заставилъ его отступить, пре¬ 
слѣдовалъ его до Ла-Ротьера и здѣсь завялъ 
позицію, на которой '20 янв. былъ самъ атако¬ 
ванъ Шварценбергомъ и вынужденъ къ отсту¬ 
пленію (ХѴІІ, 353). 21 янв., на военномъ со¬ 
вѣтѣ въ Вріевнѣ, союзники рѣшили, для даль¬ 
нѣйшаго наступленія къ Парижу, снова раз¬ 
дѣлить СВОЕ силы. Блюхеръ, по соедввеніи съ 
корпусами Іорка, Клейста, п Капцевича (всего 
до 60 тыс.), долженъ былъ двигаться на Па¬ 
рижъ долиною Марны, а ІПварценбергъ—до¬ 
линою Сены, черезъ Труа. Вліохеръ въ тотъ 
же день выступилъ къ Шалону; но Шварцен- 
бергъ, не ^шаясь атаковать Наполеона, стояв¬ 
шаго у Труа, задумалъ принудить его къ 
оставленію тамошней позиціи, обходя ее слѣва, 
на гг. Санъ и Фонтенбло. При этомъ, опаса¬ 
ясь за свое правое крыло, онъ притянулъ къ 
себѣ и корпусъ Витгенштейна, назначавшійся 
для поддержанія связи съ Блюхеромъ. Напо¬ 
леонъ, узнавъ отъ Макдональда, находившагося 
въ ПІалонѣ, о наступленіи Блюхера и убѣдив¬ 
шись, что со стороны Шварценберга нечего 
опасаться рѣшительныхъ дѣйствій, задумалъ 
воспользоваться новымъ раздѣленіемъ союз¬ 
ныхъ армій и разбить Блюхера отдѣльно. Со¬ 
средоточивъ въ Ножанѣ около 30 тыс. чел., 
онъ двинулся, 20 января, въ долину Марны, 
оставивъ Виктора п Удпно на Севѣ, для 
обезпеченія своего тыла п прикрытія пу¬ 
ти на Парижъ, угрожаемаго Шварценбергомъ. 
Между тѣмъ Блюхеръ, не выждавъ соединенія 
сь подходившими къ нему корпусами, увлекся 
мыслью отрѣзать Макдональда отъ главныхъ 
силъ Наполеона. Распоряженія, сдѣланныя имъ 
для выполненія этого плана, повели къ раз¬ 
дробленію войскъ его арміи, отдѣльные отряды 
которой были вслѣдъ затѣмъ атакованы Напо¬ 
леономъ и понесли жестокія пораженія при 
Шампоберѣ, Монмиралѣ, Вошапѣ п Этожѣ. 
Рядъ военныхъ дѣйствій въ долинѣ Марны, 
съ 29 янв. по 2 феор., стоилъ Блюхеру 15— 
16 т. чел. н 50 орудій и сильно поднялъ духъ 
противника; въ главной квартпрѣ союзнп- 
ковъ партія мира опять стала возвышать го¬ 
лосъ. Хотя, послѣ отбытія Наполеона въ до¬ 
ливу Марны, войска главной арміи 26 янв. 
заняли г. Труа, но Шварценбергъ, руковод¬ 
ствуясь секретнымъ предписаніемъ австр. 
правительства, не переходить Сены, пріостано¬ 
вилъ дальнѣйшія дѣйствія в расположилъ свою 
армію по квартпрамъ. Имп. Александръ, узнавъ 
о пораженіи Олсуфьева при Шампоберѣ, на¬ 
стоятельно требовалъ переправы черезъ Сену и 
движенія въ тылъ Наполеону; однако, Швар- 
цеибергъ и тутъ ограничился однѣми полумѣра¬ 

ми: на прав, берегъ Севы переведены были (у 
Пон-сюръ-Сенъ, Ножана и Бре) только кор¬ 
пуса Вреде и Витгенштейна; корпусъ наслѣд¬ 
наго принца Вюртембергскаго занялъ Монтрб; 
остальныя же войска, двигаясь большею частью 
влѣво, къ р. Іоввъ, растянулись на разстояніи 
отъ Фонтенбло до Мери (болѣе 100 в.). Тѣмъ 
временемъ Викторъ и Уднно успѣли отойти 
за р. Іеръ и, по присоединеніи къ нимъ Мак¬ 
дональда и подкрѣпленій изъ Парижа, сосре¬ 
доточили на занятой ими позиціи до 40 т. че- 
лов. Опасность, грозившая столицѣ, вынудила 
Наполеона вернуться въ долину Сены. 3 февр. 
онъ двинулся изъ Монмираля къ р. Іеръ, съ 
28 т. чел., и на другой день прибылъ къ за¬ 
нятой маршалами позиціи, оставивъ противъ 
Вннцингероде (подходившаго къ Суассону) и Жотивъ Влюхера наблюдательные корпуса 

іртье и Мармона, связь между которыми 
пойврживалъ отрядъ Груши. 5 февр. Напо¬ 
леонъ, во главѣ 60 т. войскъ, перешелъ въ 
наступленіе противъ главной арміи союзниковъ, 
опрокинулъ стоявшій у Нанжп авангардъ 
Витгенштейна, а затѣмъ двинулъ свои силы 
по тремъ расходящимся направленіямъ: на 
Ножанъ—противъ Витгенштейна, на Бре— 
противъ Вреде н на Монтро—противъ наолѣд- 
наго принца Вюртембергскаго. Первые двое 
спѣли уйти безъ урона на лѣвый берегъ 
ены; во послѣдній, атакованный 6 фев¬ 

раля, понесъ во вре.чя отступленія огром¬ 
ныя потери. Узнавъ объ этихъ событіяхъ, 
Шварценбергъ приказалъ своимъ войскамъ 
сосредоточиваться на лѣвомъ берегу Севы, 
между Монтро и Ножаномъ, п намѣревался 
опять отступить, не вступая въ бой ранѣе 
соединенія съ Блюхеромъ. 9 февраля главная 
армія (100 тыс.) сосредоточилась впереди 
Труа и вошла въ связь съ войсками Блюхера 
(усвлеввыми опять до 50 тыс.). 13 февраля, на 
военномъ совѣтѣ въ Баръ-сюр-Обѣ, составленъ 
былъ новый планъ дѣйствій: Блюхеръ, пи сое- 
диневіп съ корпусами Вюлова и Винцингероде, 
долженъ былъ самостоятельно наступать на 
Парижъ, главной же арміи, въ случаѣ дальнѣй¬ 
шаго наступленія Наполеона, полагалось отойти 
къ Лангру, гдѣ, присоединивъ къ себѣ подкрѣ¬ 
пленія, принять бой, или самой перейти въ на¬ 
ступленіе. Для прикрытія сообщеній и для дѣй¬ 
ствій противъ Ожерб положено было сфор¬ 
мировать особую «южную» армію.—12 фев¬ 
раля Наполеонъ завялъ оставленный союзни¬ 
ками г. Труа и направилъ Удинб и Макдо¬ 
нальда для преслѣдованія Щварценб.ерга, а 
самъ, получивъ извѣстіе о движеніи Влюхера 
въ долину Марны, направился съ 35 тыс. 
вслѣдъ за нимъ. Уднно, дойдя 15 февраля до 
Варъ-сюр-Оба, былъ атакованъ у этого города 
корпусами Витгенштейна и Вреде (І1І, ЮС) 
и оттѣсненъ, а Макдональдъ, встрѣченный 
16 февраля у Лаферте-сюръ-Объ корпусами 
принца Вюртембергскаго и Гіула^ принужденъ 
былъ отступить къ Варъ-сюръ-С;енъ. Между 
тѣмъ Влюхеръ, перейдя 12 февраля на пра¬ 
вый берегъ р. Объ и не дождавшись присо¬ 
единенія къ нему корпусовъ Бюлова в Впн- 
цингероде, направился противъ Мармона и 
Мортье. стоявшихъ въ Сезаннѣ и Шато-Тье- 
рп, намѣреваясь разбить ихъ по одиночкѣ. 
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Однако, оба маршала успѣли отступить; М фев- 
раія они достигли г. Мо, уничтоживъ мосты 
на Марнѣ, а потомъ расположились на силь¬ 
ной позиціи за Урксіспмъ каналомъ, заслоняя 
путь къ Парижу. Попытки Блюхера овладѣть 
этою позиціею не имѣли успѣха. Соединяясь, 
і20 февраля, съ Вюловымъ я Бинцпигероде, 
онъ расположилъ свою армію, дошѳдтю до 
100 тыс., па правомъ берегу р. Энъ. Наполе¬ 
онъ рѣшился переправиться черезъ Энъ, дви¬ 
нуться къ Лаону и, такимъ образомъ, отрѣзать 
Блюхера отъ Бельгіи, представлявшей теперь 
его базу. 23 февраля послѣдовало сраженіе прп 
Краонѣ (XVI, 506). Блюхеръ убѣдясь, что 
на своевременное исполненіе предписаннаго 
инъ обхода разсчитывать нельзя, отступилъ 
къ Лаону, около котораго они и сосре¬ 
доточились ь"ь утру 25 февраля. Наполеонъ, 
узнавъ наканунѣ о крайне неуспѣшномъ ходѣ 
переговоровъ въ Шатпльонѣ, рѣшился преслѣ¬ 
довать и снова атаковать Блюхера. Это повело 
къ 2-хъ дневному бою при Лаонѣ (XVII, 342), 
послѣ котораго главныя силы французовъ ото¬ 
шли за р. Энь, къ Суассону. 1 марта Напо¬ 
леонъ разбилъ прп Рейнсѣ русскій отрядъ 
ген. Сенъ-Прп (14 т.), слѣдовавшій на соеди¬ 
неніе съ Блюхеромъ, а потомъ, съ 16 тыс., 
двинулся въ долину Сены, намѣреваясь уда¬ 
рить въ тылъ войскамъ Шварценберга и тѣмъ 
остановить ихъ наступленіе иа Парижъ. Хотя 
Шварпенбергь, послѣ заключеннаго въ Шо- 
монѣ договора между созипками (17 февраля), 
п менѣе прежняго былъ стѣсненъ политически¬ 
ми условіями, однако не обнаружилъ ббльшей 
дѣятельности. 19 февраля, окончательно убѣ¬ 
дившись въ отбытіи Наполеона въ долину 
Марны, онъ началъ наступленіе, нѣсколько 
дней стоялъ въ Труа и, узнавъ о пораженіи 
отряда Сенъ-При, вновь пріостановилъ насту¬ 
пленіе. 8 и О марта произошло сраженіе у 
Арсн-Сюр-Объ (П, 178), послѣ котораго На¬ 
полеону оставалось или двинуть всѣ свои силы 
къ Парижу, для непосредственной защиты сто¬ 
лицы, или же направиться на сообщеніе глав, 
арміи союзниковъ. Онъ рѣшился на послѣднее, 
хотя, вслѣдствіе послѣднихъ неудачъ, истоще¬ 
ніи боевыхъ средствъ и іірерванін мирныхъ 
переговоровъ въ Шатпльонѣ (7 марта) поло¬ 
женіе его сдѣлалось почти отчаяннымъ. И 
на югѣ Франціи дѣла приняли дурной для него 
оборотъ: Бордо былъ занятъ войсками Веллинг¬ 
тона, Ожерб вынужденъ былъ оставить Ліонъ. 
Движеніе Наполеона къ С.-Днзьѳ не оправдало 
его разсчетовъ на нерѣшительность Шварцен- 
бѳрга. 12 марта арміи Шварценберга и Блюхе¬ 
ра вошли въ связь между собою и разобщили 
Наполеона, находившагося у С.-Дизьѳ, съ Мар- 
нономъ и Мортье, отступившими на Бержеръ. 
Однако, вслѣдъ затѣмъ Шварценбергъ опять 
чуть-было не отвлекся отъ главной цѣли и 
уже приказалъ всѣмъ корпусамъ главн. ар.міи 
идти вслѣдъ за Наполеономъ, къ Витрй; но 
инп. Александръ, по совѣщаніи съ рус. гене- 
раламн, рѣшилъ, отрядивъ для наблюденія за 
Наполеономъ тыс. 10 (преимущественно кон¬ 
ницы), идти къ Парижу, усиленными пере¬ 
ходами. Iлавная армія направлена была на 
Феръ - Шампепуазъ, а Блюхеръ — на Мон- 
мираль, для соединенія съ войсками Іорка 

в Клейста. Встрѣченныя у Феръ-Шампе- 
нуаза войска Мармона и Мортье были раз¬ 
биты, и 17 марта союзныя арміи уже нахо¬ 
дилась подъ Парижемъ. Между тѣмъ отрядъ 
Бинцпигероде, слѣдовавшій за Наполеономъ, 
навелъ послѣдняго иа мысль, что за пимъ 
идутъ главныя силы союзниковъ. Вслѣдствіе 
этого онъ, 14 марта, предпринялъ усиленную 
рекогносцировку, поведшую къ бою у С.-Дизье 
и пораженію Иинцингероде. Узнавъ отъ плѣн¬ 
ныхъ, что союзники двинулись къ Парижу, На¬ 
полеонъ сначала думалъ направиться по шалов- 
ской дорогѣ, въ тылъ имъ, но потомъ, опаса¬ 
ясь задержеігь при переправѣ черезъ Мішну, 
пошелъ къ столицѣ кружною дорогой, на Труа 
и Фонтенбло. Но судьба Парижа въ это время 
была уже рѣшена: послѣ взятія высотъ Мон¬ 
мартра, городъ сданъ былъ союзникамъ 1см. 
Парижъ). Въ ночь на 19 марта, Наполеонъ, 
ѣхавшій изъ Фонтенбло, встрѣтилъ на дорогѣ 
выступившія изъ столицы войска Мармона и 
Мортье и узналъ о капитуляціи Парижа. Воен¬ 
ныя дѣйствія въ Сѣв. Италіи въ 1814 г. также 
были неблагопріятны для французовъ. Вице- 
король, угрожаемый съ Б австрійцами, а 
съ Ю. войсками Мюрата, съ трудомъ дер¬ 
жался на своихъ позиціяхъ за р. Минчіо. По¬ 
ложеніе его сдѣлалось еще опаснѣе, когда 
англ, отрядъ лорда Вѳвтинка высадился въ 
Ливорно, а Генуя подверглась блокадѣ. 1 апрѣ¬ 
ля Мюратъ перешелъ въ наст^левіѳ н форси¬ 
ровалъ переправу черезъ р. Таро. Это было 
послѣднимъ актомъ войны въ Италіи: 5 апрѣ¬ 
ля подписана была конвенція о прекращеніи 
враждебныхъ дѣйствій. 
О настроеніи русскаго общества во время 

О. войны, объ участіи въ вей народа, о влі¬ 
яніи 0. войны и пребыванія русски.хъ войскъ 
за границею на внутреннее состояніе Россіи 
—см. Россія. 
Оте'іссткеиныіі Паінлтинкъ на 

1817 г., посвященный дружелюбному соедп- 
вевію россійскихъ и польскихъ народовъ—пе¬ 
ріодическое сочиненіе, составленное въ г. Орлѣ 
и напечатамое въ Москвѣ въ і817—1818 г. 
Редакторъ-издатель Фердинандъ (^ля-Ошме- 
нецъ. Всего вышли В книжки. Содержаніе: 
замѣтки, посвяіцэвныя памяти Александра I 
и его знаменитыхъ современниковъ; статейки 
о современномъ состояніи управленія п про¬ 
свѣщенія въ Польшѣ, статьи о религіи, объ 
образованіи въ г. Орлѣ и др. (почти исключи¬ 
тельно произведенія редактора); небольшія 
стихотворенія разныхъ' авторовъ. 
ОтечествеііиыііХЗйііііскп.—Подъ 

этимъ заглавіемъ Павелъ Овиньпвъ издалъ въ 
СПб. въ 1818 в 1819 гг. два сборника, а съ 
мая 1820 по 1830 гг. издавалъ ежемѣсячный 
журналъ. Бъ журналѣ помѣщались препмуще- 
ственво матеріалы п изслѣдованія по русской 
исторіи, статьи о русскихъ древностяхъ, ста¬ 
ринныхъ путешествіяхъ, извѣстія о новыхъ 
открытіяхъ в необыкновенныхъ талантахъ, въ 
Россіи. Издатель особенно любилъ распростра¬ 
няться о нодвнгахъ русскихъ «добрыхъ ремес¬ 
ленниковъ и смышлеявыхъ мужичковъ». Источ¬ 
ники историческихъ статей ве всегда указы¬ 
вались п въ описаніи событій вкрадывалвсь 
ошнбкп. Изданіе 0. Записокъ въ 1830 г. пре- 



ОТЕЧКСТВЕВНЫЯ Злпискй 415 

кратилось, по недостатку подписчиковъ, а въ 
1839 г. право изданія перешло къ А. А. Кра- 
евскому. Онъ раздѣлилъ журналъ на слѣдующіе 
отдѣлы: 1) современная хроника Россіи, 2) 
науки, 3) словесность, 4) художества, о) домо¬ 
водство, сельское хозяйство и промышленность, 
6) критика, 7) современная библіографическая 
хроника, 8) смѣсь. Въ числѣ 126 литераторовъ 
н ученыхъ, обѣщавшихъ свое участіе въ жур¬ 
налѣ, были почти всѣ замѣчательные предста¬ 
вители тогдашней науки и литературы. Въ 
отдМ «словесности» скоро появились произ¬ 
веденія Лермонтова, Кольцова, Растопчиной, 
Соллогуба, кн. Одоевскаго, Даля, Панаева и 
др. Отдѣлъ «современной хроники Россіи» 
былъ совершенною новостью въ тогдашней 
журналистикѣ, давая, между прочимъ, система¬ 
тическій обзоръ современнаго состоянія раз¬ 
ныхъ частей государственнаго управленія. 
ІЗсобенно выринули журналъ отдѣлы критики 
и библіографіи, въ которыхъ со второй поло¬ 
вины 1839 г. сталъ работать Бѣлинскій. Въ 
одно время съ нпмъ въ О. Запискахъ стали 
писать и моек, его друзья: Герценъ, І^нои- 
скій. Кудрявцевъ, В. Боткинъ и др. Шесть 
лѣтъ трудовъ БѣлпнскагЬ н его друзей доста¬ 
вили О. Запискамъ безспорное господство въ 
литературѣ н исторія О. Записокъ за^ это 
время иочтв совпадаетъ съ исторіей новѣйшей 
русской литературы вообще. Содержаніе журн 
затрогивало в различныя отрасли отвлеченнаго 
званія, и насущные вопросы русской обще- 
ственвой жизви. Въ началѣ 1846 г. Бѣлинскій 

і93) прѳкратплъ свое сотрудничество въ 
О. Записі;ахъ. Завѣдываніе критическимъ отдѣ¬ 
ломъ перешло къ Вал. Майкову (XVIII, 374), 
который въ іюлѣ 1847 г. умеръ. Подъ вліяніемъ 
этихъ потерь и реакціи і848 г. О. Запнекн 
стали безцвѣтными и заботились, главнымъ 
образомъ, о «солидности», помѣщая тяжеловѣс¬ 
ныя статьи, какъ напр. «Сибирскія лѣтописи 
XVI и XVII столѣтій», филологическій раз¬ 
боръ перевода Жуковскаго «Одвссеи», съ при¬ 
ложеніемъ греческаго текста в т. п. Оживленіе 
общественной жизви во второй половинѣ 
І8о0-хъ годовъ сравнительно мало отразилось 
на О. Записі:ахъ, хотя онѣ въ 1859 г. изъ 
«журнала учено-литературнаго» преобразованы 
были въ «журналъ учено-литературный н по- 
литичесіай». Съ сентября 1860 г. до конца 
1866 г. Соредакторомъ Краевскаго и главнымъ 
руководителемъ журнала былъ С. С. Дудыш- 
кинъ, главными сотрудниками котораго былп 
сначала Н. В. Альбертйни, К. Н. Бестужеві- 
Рюминъ, Громека, потомъ — Н. Соловьевъ. 
Въ 1865—67 гг. 0. Записки выходили дваж¬ 
ды въ мѣсяцъ. Новая эпоха въ исторіи 
О. Записокъ наступаетъ съ января 1868 г., 
когда фактическими редакторами ихъ сдѣла¬ 
лись Некрасовъ, (Салтыковъ и Г. 3. Елисеевъ, 
арендовавшіе журналъ у Краевскаго; со 
смертью Некрасова (1877 г.) въ число редак- 
торовъ-пайщпковъ вошелъ Н. К. Михайловскій. 
Съ апрѣля 1876 г. Салтыковъ считался и от¬ 
вѣтственнымъ редакторомь. Подъ новой редак¬ 
ціей 0. Заппекп снова сдѣлались первенствую¬ 
щимъ органомъ. Журналъ выдвигалъ на первый 
клавъ интересы н нужды народной жизни, 
отнюдь, однако, не впадая въ сентимептальное 

народничество (ср. статьи Н. К Михайлов¬ 
скій, Н. А. Некрасовъ, Салтыковъ, Глѣбъ 
Успенскій). Въ беллетристическомъ отдѣлѣ 
прпвимали болѣе вли ыеиѣе продолжитель¬ 
ное участіе: Некрасовъ, Салтыковъ, Ѳ. М. 
Достоевскій, Островскій, Крестовскій—псев¬ 
донимъ А. Н. Плещеевъ, Гл. Успенскій, П. 
Д. Боборыкинъ, П. И. Вейвбергъ, Марко- 
Вовчокъ, Вс. Гаршинъ, А. Жемчужниковъ, 
П. В. Засодимскій, Н. Н. Златовратскій, 
Вас. и Ник. Курочкины, И. Кущевскій, А. 
И. Левитовъ, Д. Д. Минаевъ, Д. Л. Михай¬ 
ловскій, Д. Л. Мордовцевъ, С. Я. Надсонъ, 
Н. И. Наумовъ, Осиповичъ-Яоводворскій, А. 
И. Пальмъ, Ѳ. М. Рѣшетниковъ, Саловъ, С. И. 
Смирнова, А. Н. Энгельгардтъ, и МН. др. Второ¬ 
степенные беллетристы очень много выигрыва¬ 
ли отъ мастерской редакціи Салтыкова. Для за¬ 
вѣдыванія критическимъ отдѣломъ Некрасо¬ 
вымъ приглашенъ былъ Писаревъ, но онъ умеръ 
въ первый же годъ обновленія О. Записокъ; 
мѣсто его заняли А. М. Скабичевскій и Н. К. 
Михаловскій, который въ 0. Запискахъ по¬ 
мѣшалъ и свои соціологическія работы. Съ 
конца 70-хъ гг. въ Крит, отдѣлѣ принималъ 
участіе ІІ. А. Проірпоповъ. Внутреннее обо¬ 
зрѣніе вели сначала Елисеевъ в Н. А.Демертъ, 
съ 1881 г. С. Н. Кривенко. Разнаго рода 
статьи помѣщали въ Сі. Запискахъ Я. В. Аб¬ 
рамовъ, А. А. Головачевъ, Н. Зиберъ, Е. П. 
Кариовичъ, В. В. Лесевичъ, Е. И. Лихачева, 
С. В. Максимовъ, Н. Я. Николадзе. В. Покров¬ 
скій, В. И. Сеиевскій, М. Н. Цебрикова, А. П. 
Піановъ, С. Н. Южаковъ и мв. др. 0. Записки 
были послѣ выхода 4-ой книжки 1884 г. за¬ 
прещены совѣщаніемъ миипстровъ внутрен¬ 
нихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія, юстиціи 
и оберъ-прокурора св. синода, на основаніи 
временныхъ правилъ о печати 1882 г.. По¬ 
становленіе совѣщаніи было опублнковано^ въ 
формѣ «правительственнаго сообщенія» («ира- 
вительствеиный Вѣстникъ» 1884, № 87). «Нѣ¬ 
которые органы нашей періодической печати 
—таіа начиналось это сообщеніе—несутъ на 
себѣ тяжкую отвѣтственность за удручающія 
общество событіи послѣднихъ лѣтъ»; затѣмъ 
приводились доказательства того, что «стра¬ 
ницы журналовъ и газетъ извѣстнаго оттѣнка 
все еще отмѣчены направленіемъ, которое по¬ 
родило неисчислимый вредъ, и связь цоего съ 
преступными ученіями, излагаемыми въ под¬ 
польныхъ изданіяхъ, не подлежитъ сомнѣнію». 
По отношенію іп. О. Запискамъ въ частности 
въ «правительственномъ сообщеніи» было из¬ 
ложено, что «въ редакціи О. Записокъ груп¬ 
пировались лица, состоявшій въ близкой связи 
съ революціонною организаціей. Еще въ прош¬ 
ломъ году одинъ изъ руководящихъ членовъ 
редакціи означеннаго журнала подвергся вы¬ 
сылкѣ изъ столицы за крайне возмутительную 
рѣчь, съ которою онъ обратился къ воспитан¬ 
никамъ высшихъ учебныхъ заведеній, пригла¬ 
шая ихъ къ противодѣйствію законной власти. 
Слѣдствіемъ, кромѣ того, установлено, что за- 
вѣдывавшій однимъ изъ отдѣловъ того же жур¬ 
нала до времени его ареста былъ участникомъ 
преступной организаціи. Еще на сихъ дняхъ 
полиція поставлена была въ необходимость 
арестовать двухъ сотрудниковъ этого журнала 
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за доказанное пособничество съ ихъ стороны 
дѣятельности злоумышленниковъ. Нѣтъ ничего 
страннаго, что, прп такой обстановкѣ, статьи 
самого отвѣтственнаго редактора, которыя, по 
цензурнымъ условіямъ, не могли быть напе¬ 
чатаны нъ журналѣ, появлялись въ подполь¬ 
ныхъ изданіяхъ у васъ и въ изданіяхъ, при¬ 
надлежащихъ эмиграціп. Присутствіе значи¬ 
тельнаго числа лицъ съ преступными намѣре¬ 
ніями въ редакціи О. Запнсоігь не покажетсн 
случайнымъ ив для кого, кто слѣдилъ за на¬ 
правленіемъ этого журнала, внесшаго немало 
смуты въ сознаніе извѣстной части общества. 
Независвмо отъ привлеченія къ законной от¬ 
вѣтственности виновныхъ, правительство не 
можетъ допустить дальнѣйшее существованіе 
органа печати, который не только открываетъ 
свои страницы распространенію вредныхъ 
идей, во в имѣетъ блишайшвмв своими со¬ 
трудниками лицъ, принадлежащихъ къ составу 
тайныхъ обществъ». Всего съ 1839 г. вышло 
273 тома. Указатели къ Отечественнымъ За¬ 
пискамъ приведены въ ст. Библіографія (ІИ, 
745 П 756). 
Отжигъ стали—см. Сталь. 
Отзыиъ (воен.)—см. Оклпкп. 
Отзывъ—ходатайство тяжущагося о но¬ 

вомъ разсмотрѣніи дѣла. Въ уголовномъ про¬ 
цессѣ различаются О. противъ заочнаго при¬ 
говора и апелляціонный. О. противъ заочнаго 
приговора обвиняемый можетъ подать въ 
теченіе 2-хъ недѣль со времени врученія 
ему копіи съ заочнаго приговора въ тотъ же 
судъ, которымъ дѣло бйло разсмотрѣно (см. 
Заочное разбирательство уголовныхъ дѣлъ, 
XII, 231—232). 2) О. апелляціонные до- 
пускаютсн противъ приговоровъ, постановлен¬ 
ныхъ окружнымъ судомъ безъ участія при¬ 
сяжныхъ засѣдателей и противъ неокончатель¬ 
ныхъ приговоровъ мировыхъ и городскихъ су¬ 
дей п земскихъ начальниковъ (т. е. опредѣ¬ 
ляющихъ арестъ свыше 3-хъ дней, денежное 
взысканіе свыше 15 руб. съ одного лица или 
вознагражденіе за вредъ и убытки, превышаю¬ 
щее 30 руб.; см. Апелляція, I. 887—892). Въ 
гражданскомъ процессѣ установлены только 
О. противъ заочныхъ рѣшеній (ходатайство о 
новомъ разсмотрѣніи дѣла въ апелляціонномъ 
порядкѣ именуется жалобою; см. Заочное рѣ¬ 
шеніе, XII, 232—234). Ср. Мулловъ, «Заоч¬ 
ное рѣшеніе в отзывъ въ гражданскомъ про¬ 
цессѣ» («Журналъ Министерства Юстиціи», 
1868, КН. 3); Румянцевъ, «О заочномъ про¬ 
изводствѣ дѣлъ гражданскихъ» (Казань, 1876). 

А. Жыкотинъ. 
Отисъ (Іатез Оііз, 1724—1783)—сѣверо¬ 

американскій государственный дѣятель, былъ 
адвокатомъ; издалъ авторитетный въ свое вре¬ 
мя курсъ «ЕийітепізоГВаііп Рго5обу»(1760) 
и др. под. труды. Когда со стороны англ, 
правительства начались стѣсненія торговли и 
промысловъ въ британскихъ колоніяхъ Аме¬ 
рики 0., бывшій короннымъ юристомъ, отка¬ 
зался отъ своей должности и выступилъ съ 
горячей защитой правъ колоній. Большая 
часть бумагъ, разсылавшихся по колоніямъ 
длн поддержанія интереса къ общему дѣлу, 
исходили изъ-подъ пера О. Въ 1765 г. Мас- 
сачузетсъ послалъ его представителемъ въ 

первый конгрессъ, гдѣ онъ игралъ вцдную роль. 
Четыре года спустя, вслѣдствіе газетнаго 
спора съ бостонскими торіями, онъ подвергся 
нападенію и былъ сильно раненъ въ голову, 
что повело къ помраченію его умственныхъ 
способностей. Біографію его написали Тийог 
(Бостонъ, 1823) н Воѵтеп (1844). Изъ полити¬ 
ческихъ сочиненій 0. наиболѣе замѣчательны: 
«ТЬѳ Ві^ІіІз оі ІЬе Вгііізк Соіопіез аззепеіі 
апй ргоѵеіі» (1764), «А Ѵінйісаііоп оІ іііе 
ВгіІізЬ Соіопіез еіс.» (извѣстно подъ назва¬ 
ніемъ «НаІіГах І.іЬеі», 1765) и «Соп8і(іегаІ.іов8 
оп ЬеЬаІГ оГ іІіе Соіопізіз» (1765). 
Отіііііан'і, (АиіісЬатр) — древній фран¬ 

цузскій родъ, изв. съ XIV в. Наиболѣе выда¬ 
ющіеся его члены: 1) Жат-Фрамсі/а-Терезъ- 
Луи де Бомоиг (Веантош) маркизъ д’О.—франц. 
генералъ (1738—1831); участвовалъ въ сенн- 
лѣтней войнѣ и пріобрѣлъ славу лучшаго ка¬ 
валерійскаго офицера Франціи. Въ 1789 г. онѣ 
эмигрировалъ, принималъ участіе въ походѣ 
въ Шампань въ 1792 г.; въ 1797 г. поступилъ 
на русскую службу и назначенъ былъ инспек¬ 
торомъ кавалеріи на Украйнѣ и въ Крыму. 
Въ 1815 г. онъ вернулся въ Парижъ; въ 
1830 г. защищалъ Лувръ противъ возставшаго 
народа. 2) Лптуаиг-Жозефъ-Элали де Бомоиг 
маркизъ д’О. (1744—1822) сражался вмѣстѣ съ 
Лафайетомъ въ Америкѣ; во время революціи 
эмигрировалъ п участвовалъ въ походѣ 1792 г. 
3) Братъ обоихъ предыдущихъ, аббатъ Шарль- 
Литуанъ-Фрапсуа (род. 1739), погибшій на 
гильотинѣ въ 1793 г., извѣстенъ свопми остро- 
унвымв стихотвореніямп. 4) Шарль де Бомоиг 
графъ д’О. (1770—1852), съ 1792 ПО 1799 г. 
былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ вождей Ван¬ 
деи II послѣ смерти Воншана(ІѴ, 379) испол¬ 
нилъ его послѣднее желаніе: лишь благодаря 
его хладнокровію и великодушію удалось спа¬ 
сти жизнь нѣсколькихъ тысячъ плѣнныхъ рес¬ 
публиканцевъ, которыхъ вандейцы собира¬ 
лись перебить. При Наполеонѣ онъ состоялъ 
на службѣ, Людовикомъ XVIII сдѣланъ былъ 
пэромъ. Во время Ста дней онъ пытался воз¬ 
будитъ возстаніе въ Анжу противъ Наполеона; 
въ 1823 г. участвовалъ въ испанскомъ походѣ. 
Послѣ іюльской революціи пытался поднять 
Вандею, за что заочно былъ приговоренъ къ 
смерти, во подошелъ подъ амнистію. 
Отіатрія-см. Ухо (болѣзни его). 
Отказъ— юридическій терминъ, имѣющій 

два различныя значенія. I. Распоряженіе за¬ 
вѣщателя о передачѣ опредѣленному лицу той 
или другой части, тѣхъ или другихъ предме¬ 
товъ изъ васлѣдствевваго имущества, или о со¬ 
вершеніи наслѣдникомъ въ пользу указаннаго 
лица опредѣленныхъ дѣйствій на счетъ наслѣд¬ 
ственнаго имущества. Матеріальное юридиче- 
отлнчіе 0. отъ иаслѣдства состоитъ въ томъ, 
что переходъ цѣнностей къ отказопрннимателю 
совершается по началамъ сингуляриаго, а не 
универсальиаго преемства (см.). Въ римскомъ 
цивильномъ правѣ, отъ котораго и ведетъ свое 
происхожденіе юридическое понятіе О., это 
отличіе было рѣзко проведено и формально. 
Римскій цивильный О. (легатъ) долженъ былъ 
быть выраженъ въ опредѣленной формѣ, безъ 
соблюденія которой былъ ведѣйствителенъ в 
которая въ то же время опредѣляла и права 
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легатарія. Когда въ завѣиіавіи было написано: 
«ТШо Ьошіиѳт 8исІіит йо Іе^го», то это озна¬ 
чало, что легатарій становится собственникомъ 
отказаннаго имущества въ моментъ смерти 
наслѣдодателя и можетъ требовать его і;акъ 
отъ наслѣдника, такъ п отъ всякаго третьяго 
лица, къ которому оно перешло (отсюда назв. 
такого О.—Іецашт рег ѵіибісаііонеш). Наобо¬ 
ротъ, формула «Ьегез теиз 8іісЬит зегѵит 
іііеаш йаге Латпаз езіоъ (1. рег сіашааііопет) 
давала легатарію лишь обязательственное тре¬ 
бованіе къ наслѣднику, а не вещное ко всѣмъ 
третьимъ лицамъ. Уже въ римскомъ правѣ, од¬ 
нако, понятіе О. въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
теряетъ свою какъ формальную, какъ н мате¬ 
ріальную опредѣленность. Сенатусконсультъ 
Нѳроніана постановилъ, чтобы всѣлегаты, соста¬ 
вленные безъ соблюденія точной формы, вмѣли 
значеніе 1. рег датаііопеш. Со времени импе¬ 
ратора Августа получаютъ силу О., сдѣлан¬ 
ные не форменно и даже не въ завѣщаніи, а 
въ простомъ письмѣ къ наслѣднику ісм. Ко¬ 
дициллъ, ХТ, 553), содержащемъ просьбу вы¬ 
дѣлить изъ наслѣдства тѣ или другія вещи въ 
пользу уг;азываемыхъ въ этомъ письмѣ лицъ 
(такъ назыв. фндеикоммиссы). Кодициллы, мало 
по малу, становятся юридически-дѣйствптель- 
иымЕ 'завѣщаніями, посредствомъ которыхъ 
возможна передача, по началамъ сингулярной 
сукпессіи, даже цѣлаго наслѣдства (см. Фидеи- 
коммиссы). Юстиніанъ, окончательно уничто¬ 
живъ разницу между легатомъ и фидеикоммис- 
сомъ и образовавъ единое понятіе О., не уста¬ 
новилъ никакого формальнаго отлочія его отъ 
наслѣдства. Матеріальное различіе значительно 
было сглажено постановленіями, связанными 
съ возникновеніемъ п дальнѣйшимъ развитіемъ 
такъ наз. ^иа1■^а Гаісібіа (ХІТ, 347). Въ со¬ 
временномъ правѣ отличіе наслѣдника и лега¬ 
тарія въ римскомъ смыслѣ не имѣетъ прак¬ 
тическаго значенія. Цѣли унвверсальнаго пре¬ 
емства, при отсутствіи назначенныхъ въ за¬ 
вѣщаніи наслѣдниковъ, легко достигаются ин¬ 
ститутомъ душеприкащиковъ (см.). Отсюда пол¬ 
ная свобода для завѣщаній, состоящихъ изъ 
однихъ только О. Западныя законодательства 
удерживаютъ, однако, до сихъ поръ римское 
(юстнніановское) понятіе О., противополагая 
его завѣщательному распоряженію цѣлымъ 
наслѣдствомъ или его частями по началамъ 
универсальнаго преемства. Если несправед¬ 
ливо возлагать на одного только наслѣдника 
тяжесть уплаты долговъ по наслѣдству, раз¬ 
мѣры котораго сильно уменьшены О., свобод¬ 
ными отъ участія въ этой уплатѣ, то еще бо¬ 
лѣе несправедливо, чтобы тѣ лица, въ пользу 
которыхъ сдйаны завѣщателемъ небольшіе О., 
всегда участвовали по разверсткѣ въ уплатѣ 
долговъ наравнѣ съ обогащающимся въ значи¬ 
тельной степени главнымъ наслѣднпкомъ. Удер¬ 
живая, поэтому, принципіально понятіе О., 
отличное отъ понятія наслѣдства, н обезпечи¬ 
вая прямыхъ наслѣдниковъ обязательной до¬ 
лей (см. Право наслѣдственное), законодатель¬ 
ства въ то же время признаютъ право на¬ 
слѣдника на вычетъ изъ О. соотвѣтствен¬ 
ныхъ частей, какъ скоро оставшагося наслѣд¬ 
ства не достаетъ на покрытіе долговъ васлѣ- 
дователя (такъ разрѣшается вопросъ и въ 
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сводѣ гражд. узак. губ. Прибалт., ст. 2308 сл.). 
Въ остальномъ законодательства относятся 
покровительственно къ О., облегчая форму 
пхъ назначенія п установляя толкованіе воли 
завѣпщтеля въ смыслѣ возможно большаго 
соблюденія интересовъ отказопривимателей. 
Предметомъ О. могутъ быть всякія вещи, 
находящіяся или не находящіяся въ имуще¬ 
ствѣ наслѣдодателя, принадлежащія ему или 
не принадлежащія; въ послѣднемъ случаѣ лицо, 
обремененное О., обязывается пріобрѣсти ихъ, 
если наслѣдодатель, каіп> видно изъ завѣща¬ 
нія, звалъ, что отказываемыя вещи не принад¬ 
лежатъ къ его имуществу и желалъ тѣмъ не 
менѣе одарить ими отказопринимателя (ст. 
2223 приб. СВ.; этой обязанности не признаетъ 
лишь Франц, право). Французское право и 
старыя германскія (прибалт, въ томъ числѣ) 
разсматриваютъ О. какъ римскій рег ѵіпбі- 
саііопет, признавая вещное право отказопри¬ 
нимателя на отказанную вещь (приб. 2187 п 
3105); новое общегѳрм. уложВніе признаетъ О. 
дающимъ лишь личное требованіе къ наслѣд¬ 
нику, рагсматривая, такимъ образомъ, отка- 
зопрввимаіслей какъ кредиторовъ наслѣдника. 
Принятіе О. или отреченіе отъ нихъ предо¬ 
ставляется всѣми законодательствамв на волю 
отказопринимателя, съ нѣкоторыми формаль¬ 
ными в матеріальными огравичевінми. Фор¬ 
мальное отличіе О. п наслѣдства въ насто- 
яцще время не можетъ быть проведено: по 
существу предоставленіе завѣщателемъ отдѣль¬ 
ныхъ частей имущества въ видѣ наслѣдства 
плв О. неразличимо. Фравпузское право на 
этомъ основаніи называетъ всякій завѣщатель¬ 
ный переходъ имущества легатомъ, различая 
его отъ перехода наслѣдства по закону. Ле¬ 
гаты оно раздѣляетъ на общіе (Іе^з ппіѵегэеі), 
съ общимъ титуломъ (а Іііге нвіѵегзеі), п 
частные (Іедз рагіісиііегз). Первые два вида 
по существу другъ отъ друга не отличаются, 
третій есть О. въ позднѣйшемъ римскомъ смы¬ 
слѣ. Другія законодательства различаютъ слѣ¬ 
дующіе виды О., въ нормированіе которыхъ 
они вводятъ нѣь'оторыя отличія: а) О. опре¬ 
дѣленныхъ вещей собственныхъ или чужихъ 
пли правъ на нпхъ (приб. 2223 сл.); б) О. со¬ 
вокупности вещей (приб. 2259 сл.), вещей ро¬ 
довыхъ и замѣнимыхъ (приб. 2265); в) О. со¬ 
держанія п пожизненной ренты (приб. 2268 
сл.); г) О. требованія, долга или освобожде¬ 
нія отъ долга (прпб. 2284). Особыя постано¬ 
вленія, касающіяся этихъ видовъ, нормируютъ 
составъ О., время и порядокъ его перехода 
къ отказопринпмателю п другіе частные во¬ 
просы. І^сское право совсѣ.чъ не знаетъ отли¬ 
чія наслѣдства и О. по ихъ юридическому 
существу: отказоприннматели считаются сона- 
слгьднчками, а не кредиторами наслѣдника, и 
по разъясненію сената вмѣстѣ съ наслѣдни¬ 
комъ подлежатъ уплатѣ долговъ соразмѣрно 
полученному О. и даже сверхъ пего, если 
завѣщаннаго пмущества не достаетъ на по¬ 
крытіе долговъ. Самое понятіе О. извѣстно 
русскому праву лишь въ одной формѣ: О. де¬ 
нежныхъ выдачъ, которыми завѣщатель благо¬ 
пріобрѣтеннаго имущества можетъ обременить 
своихъ наслѣдннк’овъ по этому имуществу (т. X, 

і ч. 1, ст. 1080). Ср. ІІозЬігІ, гВіе ЕеЬіе ѵ. Ѵег- 
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шасіішіззеиг (.1835); Мауег, «Віѳ ЬеЬге ѵ. 
Ье^аіеп ипЛ ѴѳгтасЬіоіззѳп»; ДѴіпйзсЬѳЫ, 
«ЬеЬгЬпсЬ дег Рап(1ес1ѳп> (III, § 623 саі.); 
ВѳгпЬиі'н, «Рапсіесіеп» (III, § 18 сл.); Кассо, 
«Преемство наслѣдника въ обизательствахъ 
наслѣдодателяэ (Юрьевъ, 1895). 

II. Одинъ изъ составныхъ актовъ пріобрѣте¬ 
нія собственности, отличный съ одной стороны 
отъ договоровъ о передачѣ вещей, а съ дру¬ 
гой отъ самой передачи и ввода во владѣніе 
(сгі.). Въ германской реальной инвеститурѣ 
(ХІП, 49) онъ являлся торжественнымъ от¬ 
реченіемъ стараго собственника отъ перехо- 
днвтихъ къ новому пріобрѣтателю правъ на 
землю, съ бросаніемъ на землю символа вла¬ 
сти, копьи (палки, соломины), и удаленіемъ 
съ участка земли (откуда латинское названіе 
акта—зе ехішт йісеіе). Въ символической 
инвеститурѣ актъ О. получаетъ мало по иалу 
преобладающее значеніе во всемъ обрядѣ прі- 
обрѣтевія собственности и часто принимаетъ 
форму мнимаго судебнаго процесса, въ кото¬ 
ромъ пріобрѣтатель имущества утверждаетъ 
свои права на землю, а старый собственникъ 
признаетъ ихъ, произнося опредѣленныя слова, 
бросая на землю (пли передавая противнику) 
тотъ же символъ копья, или протягивая руку 
(АиГІаззипц шіі Мипб ипй Яапй). Въ средніе 
вѣка эта еепсЬіІісЬе АиГІаззипй (совершенно 
подобная римской іп )иге сеззіо) получаетъ 
общее распространеніе, вытѣсняя остальные 
акты пріобрѣтенія, а въ нѣкоторыхъ город¬ 
скихъ правахъ признается обязательной фор¬ 
мой пріобрѣтеніи собственности. Выгоды этой 
формы О. состояли въ томъ, что онъ соеди¬ 
нялъ въ себѣ п личное участіе сторонъ, дѣлая 
несомнѣнной ихъ волю, и публичное укрѣпле¬ 
ніе правь на землю, потребность въ которомъ 
постоянно чувствовалась въ виду легкости 
поддѣлки частныхъ актовъ и неудобствъ, свя¬ 
занныхъ съ реальной инвеститурой. Приговоръ 
суда въ мнимомъ процессѣ имѣлъ значеніе 
геі Іпііісаіае, а права третьихъ лицъ гаранти¬ 
ровались возможностью вступленія ихъ въ 
процессъ, о времени котораго дѣлалось пуб¬ 
личное объявленіе, обыкновенно путемъ вы¬ 
вѣшиванія на дверяхъ суда. Эти удобства 
содѣйствовали сохраненію О., какъ единствен¬ 
наго законнаго способа пріобрѣтенія собствен¬ 
ности, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи 
п тогда, когда, вслѣдствіе распространеиів рим¬ 
скихъ понятій, частные договоры и передача 
стали вновь считаться главными основаніями 
перехода собственности п записи въ вотчин¬ 
ныхъ книгахъ; О. утратилъ только форму мни¬ 
маго процесса и обратился въ простое заявле¬ 
ніе передъ судомъ о желаніи собственника 
отчудить имущество и новаго пріобрѣтатели 
—пріобрѣсти его. Съ развитіемъ ипотечной 
системы (XIII, 297) укрѣпленія вещныхъ 
правъ О получилъ, въ новой формѣ, значеніе, 
какое имѣлъ въ средніе вѣка. Какъ скоро 
окончательнымъ моментомъ укрѣпленія вещ¬ 
ныхъ правъ была призвана запись въ вотчин¬ 
ныя (ипотечныя) книги, какъ скоро этой за¬ 
писи придана была безспорная сила, предше¬ 
ствовавшіе ей договоры о передачѣ собствен- 
иостн и самая перед-іча потеряли свое юри¬ 
дическое значеніе въ Цѣломъ рядѣ мѣстностей 

Германіи, съ Пруссіей во главѣ. Гдѣ за ними 
осталась сила, тамъ запись въ ппотечныя книги 
не имѣетъ надлежащаго звачевів, такъ какъ 
подлежитъ уничтоженію въ случаѣ недостат¬ 
ковъ основаній укрѣпленія (договоровъ и пе¬ 
редачи). По прусскому ипотечному уставу 
1в72 года О., какъ основаніе пріобрѣтенія 
собственности, съ немедленной записью его 
въ вотчинную книгу, былъ призвавъ един¬ 
ственнымъ способомъ пріобрѣтеніи и ук|ѣ- 
плевія правъ на недвижимости. Тоже начало 
приняло п новое общегерманское гражданское 
уложеніе, по которому для перехода собствен¬ 
ности требуется соглашеніе (АиПаззппц) прі¬ 
обрѣтателя п отчуждателя, заявленное передъ 
судомъ, завѣдывающпмъ записью въ книги. 
Путемъ О. отъ права собственности передъ 
судомъ можетъ быть произведено н отреченіе 
отъ права собственности на вещь, безъ пере¬ 
дачи ея другому лицу (дерелпкція; си. Окку¬ 
пація).—Въ русскомъ правѣ, выраженіе: чот- 
казалъъ, для обозначенія передачи собствен¬ 
ности другому лицу, и отказная грамота, 
какъ основаніе передачи, взвѣстпы были съ 
давнихі. поръ в встрѣчаются на протяженіи 
всего XVI вѣка, но процедура О., его обста¬ 
новка п отношеніе къ вводу во владѣніе 
остаются невыясненными. Въ теченіе XVII 
вѣка О. получаетъ оффиціальное юридическое 
значеніе, утвержденное за пнмъ Уложеніемъ 
1619 г., но является въ это время уже не 
частнымъ актомъ выраженія воли собствен¬ 
ника на отчужденіе, а дѣйствіемъ должно¬ 
стного лица, «отказывающаго» вотчины н по¬ 
мѣстья въ окончательное владѣніе того или 
иного лица. Во всей процедурѣ «справки» (си.) 
помѣстій и вотчинъ за служилыми людьми 
О. является актомъ, завершающимъ укрѣпле¬ 
ніе правъ, а отказная грамота влп отказная 

основаніемъ владѣнія п главнымъ, слѣд., 
доказательствомъ правъ владѣльца. Обычны 
были, поэтому, просьбы служилыхъ людей о 
выдачѣ имъ такихъ грамотъ послѣ справки, 
такъ какъ иначе «имъ владѣть не по чему». 
Съ О. соединялся часто отводъ земли, съ 
устаноаленіемъ границъ, и затѣмъ уже совер¬ 
шался вводъ во владѣніе. Дальнѣйшая исторія 
О. и его исчезновенія связана съ исторіей 
этого послѣдняго акта (см. Т, 67:). Новый 
проектъ русскаго «вотчиннаго устива», въ 
противоположность германской системѣ, дѣ¬ 
лаетъ основаніемъ запвсв не О. въ герман¬ 
скомъ смыслѣ, а главнымъ образомъ предше¬ 
ствующіе договоры о передачѣ собственности 
и другіе акты пріобрѣтенія вещныхъ правъ и 
допускаетъ О. только какъ одно изъ основаній 
пріобрѣтенія (стт. 139 сл. вотч. уст.), чѣит. въ 
звачительвой мѣрѣ ограничиваетъ начало без 
поворотиости правъ, записанныхъ въ книгу. 
Литература. Непзіег, «йіе бепгеге» (1672); 

ВоЬт, «2иг СезсЬ. (іег АиІІаззшщ» (1876); 
8іоЬЬе, «Віе АнПа^^зипе без йенІзсЬ. Еесіііз» 
(въ ІЬеігпё’з «ІнЬгЬіісЬег ШгВоёшаіік», XII, 
і872); Энгельманъ, «О пріобрѣтеніи права 
собственности на землю по русск. праву» 
(СПб., 1859). В. В. 
Откажъ (муз.)—см. Знакъ. 
Откарінлііваіііс се.іьсіго-жоз. жп- 

вотпыжъ — имѣетъ цѣлью образованіе и 
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отложеніе въ ихъ тѣлѣ возможно большаго 
количества маса и главвѣйше жира или сала, 
такъ что для откорма предназначаются въ 
большинствѣ случаевъ уже взрослыя живот¬ 
ныя, у которыхъ образовательный процессъ 
оіравичивается преимущественно развитіемъ 
жировой тканн. На успѣхъ О. вліяютъ раз¬ 
личныя обстоятельства, изъ которыхъ, по¬ 
мимо выбора соотвѣтственныхъ кормовыхъ 
средствъ и правильнаго веденія кормленія, не¬ 
обходимо указать на выборъ породы живот¬ 
наго, ва возрастъ, въ которомъ О. идетъ всего 
скорѣе, и на индивидуальныя особенности жи¬ 
вотныхъ. Значеніе породы важно настолько же 
въ дѣлѣ О., какъ и при производствѣ другихъ 
продуктовъ животноводства (молока, шерсти, 
живой силы). Нѣііоторыя культурныя породы 
рогатаго скота, крупнаго и мелкаго, и свиней, 
извлекая изъ корма большое количество пи¬ 
тательныхъ веществъ, благодаря сильно раз¬ 
витому у нихъ пищеварительному аппарату, 
быстро приходятъ въ состояніе мясистости и 
вслѣдствіе этого щедро оплачиваютъ свой 
кормъ. Такія породы образовалвсь при условіи 
богатаго питанія отдѣльныхъ животныхъ съ 
ранней молодости, почти со дня ихъ рожденія. 
Способность превращать кормъ въ мясо и сало 
у нихъ развита настолько, что животныя къ 
1Ѵ»—2-годовому возрастуостигаюгь высшихъ 
предѣловъ мясистости. Такія породы даютъ 
мясо нѣжное, моложавое, равномѣрно пропи¬ 
танное прослойками жира (мраморное), опла¬ 
чиваемое по высокой цѣнѣ на самыхъ требо¬ 
вательныхъ мясныхъ рывкахъ. Для нихъ ха¬ 
рактерны большой убойиый и большой живой 
вѣсъ. Съ этой точки зрѣнія среди крупнаго 
рогатаго скота заслуживаютъ вниманія поро¬ 
ды англійскія, въ особенности шортгорнская— 
по своей скороспѣлости и герефордская съ 
геловейской—за отличный вкусъ мяса. Изъ по¬ 
родъ мясныхъ, разводимыхъ на коитинентѣ, 
способностью къ откорму отличаются шаро- 
лэзская,вормандская,вильстермаршская и сим¬ 
ментальская (послѣднія двѣ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
молочныя). Изъ русскихъ породъ рогатаго ско¬ 
та лучшими мяспыии формами отличается 
калмыцкій скотъ; украинская порода откар¬ 
мливается скоро даже ва скудномъ кормѣ, 
даетъ хорошее наваристое мясо и отлагаетъ 
много жира въ особенности на внутреннихъ 
органахъ (относительно выбора породъ овецъ 
и свиней для откорма см. соотвѣтственныя 
статьи). Лучшій возрастъ для откорма у ско¬ 
роспѣлыхъ породъ крупнаго рогатаго скота— 
первые два года ихъ жнзнп, у породъ разви¬ 
вающихся медленно-послѣ окончательнаго 
сформированія ихъ организма, приблизительно 
не Моложе 4 лѣтъ. Старыя животныя, достиг¬ 
шія 9—10 лѣтъ, откармливаются медленно. 
Овцы и свиньи лучшихъ породъ уже іп> -.Ю-ти 
мѣсячному возрасту достигают), полнаго раз¬ 
витія и дѣлаются способными къ откорму. 
Овцы болѣе молодыя, будучи поставлены на 
откормъ, даютъ мясо худшаго качества (болѣе 
водянистое). Что касается до индивидуальныхъ 
особеиностей животнаго, то на нихъ должно 
быть обращаемо большое вппманіе. ()иособ- 
иость усвоенія корма п наклонность къ ожп- 
ренію очень различны у животныхъ даже одной 

и той же породы; при одинаковомъ живомъ 
вѣсѣ въ началѣ откорма, при одномъ и томъ 
же кормѣ одно животное можетъ дать при¬ 
ростъ вдвое большій прироста другого, поэтому 
удачный выборъ животнаго для О. долженъ 
оказать большое вліяніе ва успѣхъ и скорость 
этой хозяйственной операціи. При выборѣ 
крупнаго рогатаго скота на откормъ обраща¬ 
ютъ особое вниманіе ва туловище, такъ какъ 
съ формой его связана способность къ 0. и 
въ немъ помѣщаются наилучшіе сорта мяса. 
Туловище должно быть длинное, его попереч¬ 
ное сѣченіе, гдѣ бы оно нропзведево ни было, 
должно представлять по возможности фигуру, 
выполняющую квадратъ. Малоцѣнныя части 
туши—голова, шея, ноги должны быть малыя 
и топкія. Кожа мягкая, эластичная, указы¬ 
вающая иа сильное развитіе подкожной клѣт¬ 
чатки, въ которую при О. можетъ проникать 
тѣмъ больше жира, чѣмъ масса ея больше, 
должна быть покрыта мягкой, гладкою шерстью. 
Даютъ лучшее мясо и скорѣе всего откармли¬ 
ваются кастраты всѣхъ видовъ домашнихъ 
животныхъ. Процессъ откорма состоитъ въ 
скармливаніи животнымъ возможно большихъ 
количествъ корма и притомъ въ возможно ко¬ 
роткій срокъ. На этомъ основаніи ва выборъ 
кормовъ, питательныхъ и удобоваримыхъ и ва 
соблюденіе правильнаго отношенія въ нихъ 
между питательными веществами, въ разные 
періоды О. должно быть обращаемо особое вни¬ 
маніе. Общіе законы о питаніи- животныхъ и 
объ условіяхъ образованія мяса и жира изло¬ 
жены въ ст. Бѣлокъ, Жиръ, Жирообразованіе, 
Мясо в Питаніе. Званіе этихъ законовъ даетъ 
средства правильно обосновать пути которымъ 
необходимо слѣдовать при 0. При откормѣ круп¬ 
наго рогатаго скота выбираютъ такихъ живот¬ 
ныхъ, которыя по формѣ своего тѣла даютъ воз¬ 
можность заключать о ихъ способности хорошо 
оплачивать кормъ. Если выбранные экземпляры, 
вслѣдствіе изнуренія предшествовавшей рабо¬ 
той или плохаго корма, тощи, то ихъ необхо¬ 
димо нѣсколько подкормить, чтобы привести 
ихъ въ состояніе нѣкоторой мясистости и хо¬ 
рошаго питанія п пріучить ихъ пищеваритель¬ 
ные органы ь-ъ пріему, переработкѣ и усвое¬ 
нію большихъ массъ питательнаго корма, безъ 
чего О. обойдется дорОго и растянется на 
долгое время. Лишь послѣ таі;ой предвари¬ 
тельной заправки организма животнаго при¬ 
ступаютъ къ его отіщрму. По отношенію къ 
крупному рогатому скоту ріізліічак.тъ а пе¬ 
ріода пли стадіи огкармлив.інія: первый изъ 
нихъ характеризуется увеличеніемъ въ дачѣ 
корма бѳзазотистыхъ веществъ (при отноше¬ 
ніи азотистыхъ къ безазотнстымъ какъ 1:6,5), 
нъ сравненіи съ предыдущимъ кормомъ. Какъ 
слѣдствіе такого уменьшенія бѣлка въ пищѣ, 
является уменьшеніе его обмѣна въ организмѣ 
и большая часть бѣлка въ пищѣ перейдетъ 
въ организованной бѣлокъ и вмѣстѣ съ боль¬ 
шимъ количествомъ жира, всосаннаго изъ корма 
и образовавшагося въ зѣлѣ изъ бѣлка, отло¬ 
жится въ соотвЬтствуіощихъ тканяхъ. Когда 
такимъ образомъ въ і^ѣ животнаго накопит¬ 
ся нѣкоторое количество бѣлка (главнымъ 
образомъ подъ вліяиів.чъ предварительнаго 
кормленія) и жира (въ 1-мъ періодѣ откорма), 
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то приступаютъ къ дачѣ корма богатаго 
бѣлкомъ, при отношеніи 1:5,5. Такимъ со¬ 
ставомъ ппщи доставляютъ болѣе обильный 
матеріалъ для образованія жира, отложе¬ 
ніе котораго въ организмѣ, уже богатаго жи¬ 
ромъ, становится все болѣе затруднительнымъ; 
бѣлокъ же при зг -чсѣ жира отлагается легче. 
Кормъ съ приведеннымъ соотношеніемъ пита¬ 
тельныхъ веществъ нужно задавать болѣе дол¬ 
гое время, такъ каіъ онъ является главнымъ. 
Это—періодъ окончательнаго оті.'орма, ожпре- 
пія тканей и улучшенія качества мнса. Согла¬ 
сно сказанному, на практикѣ въ первый пері¬ 
одъ откорма даютъ много объемистаго корма 
съ небольшой добавкой муки или жмыха, наир, 
въ волю—сѣна, мякины или яровой соломен¬ 
ной сѣчкн съ мукой; затѣмъ переходятъ къ 
усвленной дачѣ углеводовъ и бѣлка, напр. ма¬ 
сличныхъ жмыховъ съ корнеплодами, особенно 
картофеля, а въ концѣ откорма задаютъ имъ 
иногда вкусный и переваримый кормъ, напр. 
изъ — дробленнаго зерна, пивной дробины п 
т. п. Пройдя всѣ три (вмѣстѣ съ подготови¬ 
тельнымъ періодомъ) стадіи кормленія, живот¬ 
ное достигаетъ полнаго откорма или такъ наз. 
откорма иа сало', хозяйственныя условія ино¬ 
гда заставляютъ довольствоваться только од¬ 
нимъ періодомъ откорма. При подобномъ кор¬ 
мленіи откладывается жира въ тѣлѣ мень¬ 
ше, получаются животныя, откормленныя на 
мясо. Лучшіе результаты даетъ откармлива¬ 
ніе смѣсью различныхъ питательныхъ кор¬ 
мовыхъ средствъ, смѣняющихъ въ извѣстной 
послѣдовательности одно другое. Корма одно¬ 
образные требуютъ болѣе продолжительнаго пе¬ 
ріода кормленія н не всегда даютъ животныхъ 
полной упитанности. Изъ главныхъ кормовыхъ 
средствъ, служащихъ для О., чаще всего упо¬ 
требляется: сѣно, луговое іі посѣвное, корне¬ 
плоды (картофель, свекла и турпенсъ), .зерна 
хлѣбныхъ н бобовыхъ растеній п выжнмкп 
масличныхъ. Въ мѣстахъ, гдѣ имѣются хорошія 
пастбища (исскуственныя или естественпыя), 
О. скота идетъ на зеленомъ корму. Способъ 
этотъ развитъ въ Германіи, Голландія, Англіи, 
въ особенности же въ Австраліи и Нов. Зеландіи. 
У насъ откормъ на пастбищахъ практикуется 
также обширно. Но у насъ нѣп. тучныхъ 
естественныхъ пастбищъ, п поэтому сі:отъ 

нашъ откармливается лишь на половину, до 
полутощаго состоянія тѣла. Въ хозяйствахъ, 
гдѣ скопляется много отбросовъ техническихъ 
производствъ—какъ то барды, хлѣбной и кар¬ 
тофельной, картофельной мязгн, свекловичныхъ 
остатковъ—О. основывается на послѣднихъ. 
Больше всего барды даютъ въ началѣ О. вмѣ¬ 
стѣ съ достаточнымъ количествомъ сѣна, затѣмъ, 
постепенно сокращая отпускъ барды, усилива¬ 
ютъ дачу корма съ значительнымъ содержані¬ 
емъ бѣлковыхъ веществъ (въ родѣ жмыховъ), 
безъ чего сало откармливаемаго животнаго не 
пріобрѣтаетъ надлежащей плотности, а мясо 
становится водянистымъ. Сроі:ъ О. различенъ 
въ зависимости отъ способовъ кормленія; въ 
общемъ всѣ періоды О. продолжаются для 
крупнаго рогатаго скота отъ 'ДО до 24 недѣль. 
Но срокъ этоті. можетъ значительно сокра¬ 
титься, если животное, поставленное на откормъ, 
уже находится въ хорошемъ тѣлѣ. Сказанное 

относительно крупнаго рогатаго скота примѣ¬ 
нимо и къ овмамъ, съ тою лишь разницею, что 
длн послѣднихъ требуется кормъ болѣе бога¬ 
тый азотомъ и, что по отношенію къ овцамъ, 
рѣже приходится прибѣгать къ предваритель¬ 
ному подкармливанію, таігь какъ онѣ почти 
всегда находятся въ довольно упитанномъ 
тѣлѣ. Въ началѣ откорма овцамъ задаютъ кормъ, 
въ которомъ отношеніе питательныхъ веществъ 
равно 1:5,5; затѣмъ переходить къ корму съ 
отношеніемъ 1:5 и закапчиваютъ кормомъ 
сильно концентрированнымъ (1 : 4,5). Самыми 
дѣйствительными кормовыми средствами слу¬ 
жатъ для овецъ разные сорта сѣна, отруби, 
зерна хлѣбныхз. и бобовыхъ растеній въ раз¬ 
молотомъ или размоченномъ видѣ. Водянистый 
кормъ, какъ барда и разные корнеплоды, овцы 
оплачиваютт. хуже крупнаго скота. Подобное 
стойловое О. овецъ практикуется только въ 
странахъ, гдѣ стоитъ высокая цѣна на бара¬ 
нину; низкія требованія въ этомъ отношеніи 
дѣлаютъ выхоипсе О. овепъ наиболѣе выгоднымз. 
п удобнымъ. Въ отношеніи потребленія корма 
п его питательнаго дѣйствія замѣчается раз¬ 
личіе между породами овецъ, о чемъ указано 
въ ст. Овца. Для О. пригодны овцы всѣхъ 
возрастовъ. Для откорма на пастбиіцахъ пре¬ 
имущественно берутся валухи и яловыя овцы, 
каігь менѣе нѣжныя п требовательныя относи¬ 
тельно корма и ухода. При откормѣ свиней 
начинаютъ съ кормовъ богатыхъ азотомъ, за¬ 
тѣмъ постепенно расширяютъ отношеніе между 
питательными веществами, чтобы получить 
крѣпкое сало п не ослабить преждевременно 
организмъ животнаго. Лучшими кормамп счн- 
чаются: ячмень, бобы, горохъ, рожь, кукуруза 
и молочные отбросы. Успѣшность откорма 
свиней зависнтъ въ особенности отъ регуляр¬ 
ности кормленія (въ началѣ О. задача кормовъ 
практикуется по 3 раза иъ сутки, къ кон- 
пу—по 4), свѣжести корма и его надлежащей 
подготовки: распаренный и измельченный кормъ 
свинья ѣдятъ охотнѣе. Наиболѣе пригодны 
къ откорму породы: беркшнрскаи, крупная 
іоркшнрская п темворская, также помѣси 
между простыми и улучшенными породами. 
При откормѣ мо.ходыхі животныхъ необходимо 
задавать кормъ болѣе питательный, нежели 
тотъ, который употребляется для взрослыхъ, 
такт, какъ у первыхъ одновременно съ обра¬ 
зованіемъ жнра идетъ развитіе мускуловъ н 
костей. Наиболѣе часто откармливаютъ телятъ, 
кормомъ для которыхъ служитъ молоко, сперва 
пѣльное. затѣмъ, снятое съ нѣкоторой добавкой 
льняныхъ ясмыховъ влп льняного сѣмеми, раз¬ 
давленнаго II обвареннаго кипятко,мъ. Періодъ 
оті.'орма продолжается обыкновенно около 6 
недѣль. Изъ обхихххъ условій, благопріятствую¬ 
щихъ откорму домашнихъ животныхъ нужно 
упомянуть о содержаніи скота во время О. 
въ темныхъ н теплыхъ хлѣнахъ, внѣ всякаго 
шума п ВТ. полной бездѣятельности, какъ объ 
условіяхъ предотвращающихъ безполезную тра¬ 
ту вещества п потому содѣйствующихъ болѣе 
скорому О. Затѣмъ для откармливаемаго скота 
нужна регулярная задача корма, чистота его. 
свѣжесть н достаточное количество мягкой 
постилки. Много помогаетъ откорму также 
чистка скребницей п іцеткой. стрижка, по- 
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слѣдствіемъ примѣненія которыхъ является 
усиленная дѣятельность кожи, имѣющая боль¬ 
шое вліяніе на аппетитъ и пищевареніе. Къ 
числу средствъ, повышающихъ аппетитъ, при¬ 
надлежитъ и поварениая соль, которую слѣ¬ 
дуетъ задавать лишь въ томъ количествѣ, 
которое достаточно для улучшенія вкуса въ 
кормахъ и поддержанія жизнедѣятельности 
въ нормальномъ состояніи. Болѣе значитель¬ 
ныя качества соли вызываютъ жажду, для 
утоленія которой животное выпиваетъ много 
воды, отчего увеличивается обмѣнъ бѣлко¬ 
выхъ веществъ, влекущій за собою безполез¬ 
ный расходъ самой цѣнной составной части 
корма. Время О. домашнихъ животныхъ обык¬ 
новенно падаетъ налѣто, если скотъ откармлива¬ 
ется на зеленомъ корму. Хлѣвное же О. ирактн- 
куется чаще всего осенью. Въ это время года въ 
хозяйствахъ скопляется много разнообразнаго 
корма, погода стоитъ наиболѣе благопріят¬ 
ная и уборка мяса менѣе затруднительна. 
Откормъ животныхъ представляетъ собою 
значительную отрасль сельско-хозяйственной 
промышленности наиболѣе выгодную въ хозяй¬ 
ствахъ располагающихъ большими запасами 
кормовъ, какъ-то въ хозяйствахъ съ сельско¬ 
хозяйственными техническ. производствами, 
отбросы отъ которыхъ ие всегда удобно п 
возможно сбывать на сторону, н въ мѣстностяхъ 
съ хорошими лугами в пастбищами. Въ настоя¬ 
щее же время, при дешевизнѣ хлѣбовѣ, эта 
отрасль постепенно расширяется и многія 
страны послѣ удовлетворенія внутреннихъ рын¬ 
ковъ вывозятъ значительныя массы откор¬ 
мленнаго скота въ живомъ н бито.чъ видахъ на 
рынки заграничные, преимущественно въ Ан¬ 
глію. Сюда привозяп. мясо изъ Америки, Ав¬ 
страліи, Нов. Зеландіи и нѣь'оторыхъ мѣстно¬ 
стей Европы. Благодаря усовершенствова¬ 
нію путей сообщеніи и изобрѣтенію охлади¬ 
тельныхъ аппаратовъ стала возможною от¬ 
правка мяса за нѣсколько тысячъ верстъ 
отъ мѣста убоя безъ всякаго вреда для его 
качества. Изъ Россіи отправка тушъ крупнаго 
рогатаго скота, предпринятая ф.-Мекка, окон¬ 
чилась неудачей, вслѣдствіе затрудненій при 
перевозкѣ скота живьемъ до Либавы и боль¬ 
шихъ накладныхъ расходовъ, при которыхъ 
операція эта оказалась невыгодной. Изъ Лп- 
бавы тецерь экспортируется въ Англію сви¬ 
нина. За послѣднее время налаживается 
также отправка заграницу, именно во Фран¬ 
цію, куда русскія овцы ввозятся моремъ без¬ 
препятственно. Т. К. 
Откатъ — движеніе, которое совершаетъ 

артиллерійское орудіе вмѣстѣ съ лафетомъ, 
послѣ того какъ давленіе поррховыхъ газовъ 
на дно канала при выстрѣлѣ произвело отдачу, 
а орудіе передало это дѣйствіе лафету. Явле¬ 
ніе 0., положивъ систему (орудіе съ лафетомъ) 
п горизонтальную мѣстность, па которой си¬ 
стема расположена, несжимаемыми и неупру¬ 
гими, представляется такъ (черт. 1): 1) ось ка¬ 
нала орудія—горизонтальна; Р—давленіе по¬ 
роховыхъ газовъ на дно канала при выстрѣлѣ, 
направленное по оси, передается черезъ по¬ 
средство цапфъ лафету. Бертикальная плос¬ 
кость, проходящая черезъ ось канала, будетъ 
плоскостью симметріи (она взята за плоскость 

Чертежа) системы, въ ней могутъ быть распо¬ 
ложены всѣ силы, дѣйствующія на систему; 
условія не измѣнятсн, если приложимъ къ 
центру тяжести (Ц) системы двѣ взаимнопро¬ 
тивоположныхъ силы Р, н Р,, параллельныхъ 
н равныхъ порознь Р; Р„ приложенная къ 
Ц, сообщитъ системѣ поступательное движе¬ 
ніе по мѣстности; пара силъ (РР,) станетъ 
вращать систему по направленію стрѣлки 
около линіи (Е) соприкосновенія хобота съ 
мѣстностью. Слѣдствіемъ движенія системы 
по мѣстности явится сила (Т) т^нія; посту¬ 
пивъ съ силою Т подобно силѣ Р, получимъ 
силу Ра, приложенную къ Д п пару (РРі), 

вращающую систему въ ту же сторону какъ 
пара (РР,); сложивъ силы н пары, будемъ 
имѣть равнодѣйствующую силу В, приложен¬ 
ную къ Д и сообщающую системѣ поступа¬ 
тельное движеніе въ направленіи отдачи, и 
пару силъ (ДРа), вращающую систему около 
хобота; вращенію будетъ противодѣйствовать 
сила тяжести. Если ось канала 00, (черт. 2) 
негоризонтальна, а образуетъ съ горизонтомъ 
уголъ <р, то Р, направленное по оси канала 

разложимъ на горизонтальную слагающую 
Г= Р Соз ср н вертикальную В=^Р 8іи % 
сила Г произведетъ такое же дѣйствіе, какъ 
Р въ первомъ случаѣ, а сила В сложится съ 
силою тяжести, съ увеличеніемъ угла ср умень¬ 
шается Соз ®, а слѣдовательно п сила Р, про¬ 
изводящая поступательное движеніе и враще¬ 
ніе системы; при нѣкоторомъ ®, вращенія си¬ 
стемы не происходитъ; этотъ уголъ называется 
предѣльнымъ угломъ вращенія системы (въ 
полевыхъ орудіяхъ онъ около 7", въ осадныхъ 
и крѣпостныхъ 15“). Скорость 0., общую для 
орудія и лафета, получимъ, приложивъ къ 
движенію системы (снарядъ, орудіе и лафетъ) 
законъ сохраненія движенія центра тяжести. 
Сила (С), производящая О.—внутренняя по 
отношенію ісъ системѣ, потому пріобрѣтенное 
іюличество движенія системы = О, т. е.: 

тѴ- (М^ -Ь ТѴ= О. . . (1), 
также 

тк-(Ы„ -Ь М^) « = 0 ... (2), 

гдѣ т, Жд н Ж, соотвѣтственно массы сна¬ 

ряда, орудія и лафета (массой заряда прене¬ 
брегаемъ); V 11 Ж—начальныя скорости сна¬ 
ряда и 0., й и » — пути, проходимые снаря- 
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домъ по каналу, а орудіемъ съ лафетомъ по 
мѣстности въ то же время. Изъ (1) слѣдуетъ; 

тѴ 
-скорость 0., отсюда живая 

сила лафета Ж = 

послѣдняя должна равняться произведенію 
то» Г® 

силы С на путь «, ® 

1 М 
0= — 

то» Г» тоГ» 

‘н-І 
той Такимъ 

п а (М,-\-М^ 

(подставивъ изъ (а) « — ду ^ 

образомъ дѣйствіе силы, производящей 0., 
уменьшается съ уменьшеніемъ живой силы 
снаряда (его вѣса и скорости), съ увеличеніемъ 
массы или вѣса орудія и съ уменьшеніемъ 
вѣса лафета. 0. въ большинствѣ случаевъ ста¬ 
раются уменьшить, если не совершенно устра¬ 
нить, потому что онъ замедляетъ стрѣльбу^ 
утомляетъ орудійную прислугу, въ полевой 
артиллеріи въ особенности, требуетъ лишняго 
мѣста; съ другой стороны, въ смыслѣ сохра¬ 
ненія прочности лафета, желателенъ большій 
О., потому что живая сила отдачи частью 
тратится на 0., частью поглощается самимъ 
лафетомъ, производя въ послѣднемъ различ¬ 
ныя деформаціи; чѣмъ короче 0., тѣмъ больше 
деформируется, страдаетъ лафетъ. Въ легкихъ 
и батарейныхъ лафетахъ О. ограничивается 
стальнымъ сошникомъ (оковка хобота), вры¬ 
вающимся въ землю при движеніи лафета. Въ 
послѣднее время испытывается полевой ла¬ 
фетъ съ самонакатываніемъ — длина отката 
не превосходитъ нѣсколькихъ дюймовъ. Въ 
горныхъ лафетахъ, кромѣ сошника для умень¬ 
шенія отката употребляютъ канатпый тормазъ 
закладываемый серединою за крючья ста¬ 
нинъ, а петлями на концахъ надѣваемый на 
крючья у ступицъ колеса; при 0. тормазъ 
наматывается на ступицы, затормаживаетъ ко¬ 
леса и прекращаетъ О. Бъ крѣпостной н осад¬ 
ной артиллеріи почти во всѣ.хъ случаяхъ О. 
нежелателенъ и допущенъ на столько, чтобы 
лафетъ не испытывалъ слишкомъ большого раз¬ 
рушительнаго дѣйствія. Дли уменьшенія 0. 

Черт. 8. 

часть живой силы, пріобрѣтенной лафетомъ'і 
тратится на ударъ колесъ о клинья, остальная 
часть живой силы идетъ на поднятіе центра 
тяжести системы, при движеніи послѣдней по 
наклонной плоскости клиньевъ; 3) придаютъ 
поворотнымъ рамамъ наклонъ Н—4®, лафеты же 
заставляютъ откатываться, скользя станинами 
по поворотной рамѣ; для накатыванія ставятъ 
лафетъ на катки; 4) въ берег, артиллеріи, а въ 
послѣднее время въ крѣпостной и осадной, ввели 
для ограниченія 0. компрессоры—механизмы, 
обнаруживающіе сильное сопротивленіе О.; на 
преодолѣніе этого сопротивленія тратится боль¬ 
шая часть живой силы отдачи—длина 0. по¬ 

лучается незначительная. Устройство компрес¬ 
сора основано на треніи твердыхъ или жид¬ 
кихъ тѣлъ. У насъ имѣются 8-дм. и і)-дм. пу¬ 
шечные и 0-дм. мортирные лафеты, снабженные 
Хомутовымъ или боковымъ компрессоромъ 
(Черт. 4, Я.-1-В)—па каждую изъ станинъ (о) 

увеличиваютъ сопротивленія, встрѣчаемыя ла¬ 
фетомъ при движеніи, что достигается различ¬ 
ными средствамп: 1) посыпаютъ платформы 
пескомъ, слѣдов. увеличиваютъ треніе между 
лафетомъ и платформою, 2) устанавливаютъ за 
колесами лафета откатные клинья (деревян¬ 
ные или желѣзные, черт. 3; видъ сбоку и сза¬ 
ди). на которые взбѣгаютъ при 0. колеса, хо¬ 
ботъ же скользитъ по платформѣ. Ьъ этомъ 
случаѣ длина 0. сокращается потому, что 

поворотной рамы навѣшена посредство.чъ 
стержней (б) желѣзная дуга (в), черезъ концы 
которой проходятъ два прочныхъ винта: одинъ 
регулирующій (г; снаружи поворотной рамы), 
другой ' зажимной (д; внутри); внутренніе кон¬ 
цы винтовъ нажимаютъ на желѣзныя доски (е), 
приклецанныя къ желѣзнымъ коробкамъ (а), 
охватывающимъ со всѣхъ сторонъ, исключая 
обращенной къ станинѣ, дубовыя подушки (к); 
головки стержней б вкладываются въ вырѣзы 
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коробокъ з; на гринпую головку зажвмного 
винта надѣть ключъ (л) съ рукояткой. При 
О. лафетъ (особыми кулаками) сперва пово¬ 
рачиваетъ рукоятку и такимъ образомъ че| езъ 
посредство зажимного винта нажимаетъ дубо¬ 
выя подушки къ рамѣ, затѣмъ ударяетъ въ 

и I. наружномъ концѣ; послѣдній при О. пово¬ 
рачивается особыми кулаками лафета и за¬ 
ставляетъ вращаться ось д; ось регулирующая 
(ж) я гайки (з) съ желобами (к) черезъ по¬ 
средство которыхъ гайки (з) во время О. рас¬ 
ходятся, отчего иижнія частя кулаковъ (л) 

ШірШіііі 

Черт. 5 (поперечный разрѣзъ). 

желѣзныя дуги (в) и, увлекая ихъ за собой, 
возбуждаетъ сильное треніе между подушками 
компрессора и станинами рамы; на преодолѣ¬ 
ніе этого тренія расходуется живая сила ла¬ 
фета—О. ограничивается. 11-дм. лафеты преж¬ 
ней конструкція имѣютъ гребенчатый или 

нажимаютъ зубья гребенки на струны. Сдви¬ 
гая плиту, лафетъ возбуждаетъ сильное треніе 
между гребенкой и струнами; на преодолѣніе 
этого сопротивленія расходуется большая 
часть жнвой силы лафета. Оба описанные 
компрессора при большихъ скоростяхъ О. 

Черт. 5 (планъ). 

струнный компрессоръ (черт. 5); вдоль рамы дѣйствуютъ неправильно и разнообразно. Въ 
по срединѣ расположены ребромъ желѣзные настоящее время ко всѣмъ лафетамъ берего- 
полосы—струны (а); концы ихъ закрѣплены вой, осадной и крѣпостной артиллерій примѣ- 
въ передней и задней стѣнѣ рамы. Поперекъ няются гидравлическіе комппессоры (черт. 6), 
рамы лежитъ желѣзная доска (б), приходясь устройство которыхъ основано на треніи жнд- 
въ вырѣзы станинъ между переднимъ и зад- кости при протеканіи черезъ малыя отверстія. 

нимъ дномъ лафета; въ доскѣ сдѣлано прямо-1 Гидравлическій компрессоръ состоитъ изъ по¬ 
угольное отверстіе, куда вставлено нѣсколько лаго, расположеннаго вдоль лафета, стального 
досокъ—гребенка (в), висящихъ на болтѣ (г), цилиндра (о), одинъ конецъ котораго со сплош- 
скрѣпленномъ съ доскою (б) и входящихъ въ' нымъ дномъ (б) прикрѣпляется къ поворотной 
промежуткн между струнами. Имѣется при-1 рамѣ, или платформѣ (ж), другой конецъ его 
способленіе (ось зажимающая; д) съ нарѣзка-' запирается крышкой сь сальникомъ (в) для 
ми (и, «) въ разныя формы и рычагомъ (е) | пропуска штока (і) съ поршнемъ (д); въ по- 
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слѣднемъ въ направленіи высоты сдѣлано нѣ¬ 
сколько отверстШ; въ цилиндръ черезъ особое 
отверстіе, закрываемое втулкой (к), наливается 
глицеринъ или нефтяное масло. При О. ла¬ 
фетъ тянетъ за собою штокъ (конецъ его съ 
пружиною е сочленяется съ хоботомъ лафе¬ 
та) компрессора и заставляетъ жидкость пе¬ 
реливаться черезъ отверстія поршня съ одной 
стороны его на другую; работа, потребная на 
переливаніе жидкости черезъ отверстія, про¬ 
исходитъ на счетъ живой силы лафета и та¬ 
кимъ образомъ О. можетъ быть ограниченъ 
въ желаемой степени. Сопротивленіе компрес¬ 
сора увеличивается съ увеличеніемъ скорости 
О. и уменьшеніемъ относительной площадь 
суммы отверстій поршня; при постоянной ве¬ 
личинѣ отверстій оно вмѣстѣ со скоростью 
О. увеличивается отъ О до шахітиш'а, за¬ 
тѣмъ уменьшается до о; если же площадь 
отверстій уменьшать сообразно съ измѣне¬ 
ніемъ скорости О., то сопротивленіе компрес¬ 
сора будетъ постояннымъ на всемъ протяже¬ 
ніи движенія лафета; постоянное давленіе въ 
послѣднемъ случаѣ оказывается въ 2—3 раза 
аеньше, чѣмъ наибольшее давленіе въ пер¬ 
вомъ. Въ послѣднее время вмѣсто отверстій 
въ поршнѣ оставляютъ между поршнемъ в 
цилиндромъ кольцевой зазоръ, уменьшающійся 
къ концу О., для чего цилиндръ внутри рас¬ 
тачиваютъ по конусу. Гидравлическіе ком¬ 
прессоры прочны, просты по устройству и 
правильно дѣйствуютъ. 
Послѣ выстрѣла откатившійся лафетъ не¬ 

обходимо поставить на прежнее мѣсто—про¬ 
извести накатываніе, накатить лафет ь, чтобы 
послѣдующіе выстрѣлы происходили по возмож¬ 
ности въ одинаковыхъ условіяхъ съ первымъ. 
Въ полевой артиллеріи накатываніе произво¬ 
дится безъ всякихъ приспособленій: двое пзъ 
орудійной прислуги дѣйствуютъ на колеса ла¬ 
фета, а остальныя, приподнимая хоботъ, по¬ 
могаютъ накатыванію колесъ. Въ крѣпостной, 
осадной и береговой артиллеріи, гдѣ вѣсъ ору¬ 
дія съ лафетомъ бываетъ великъ, для накаты¬ 
ванія имѣются спеціальные приспособленія: 
1) откатные клинья, ограничивающіе О., въ 
то же время служатт, и для накатыванія—ла¬ 
фетъ, взбѣжавъ при О. колесами на клинья, 
подъ вліяніемъ силы тяжести накатываетсн 
на прежнее мѣсю; 2) лафеты, располагаемые 
па поворотныхъ рамахъ, откатываются, сколь¬ 
зя по послѣднимъ своими станинами; дли на¬ 
катыванія лафетъ подъ конецъ О. ставится 
на катки ц дѣйствіемъ тяжести накатывается: 
постановка на катки производится автома- 
тическв, иногда—прислугою. Л. Як. 
Отклоняюіцмя способность—см. 

Вращательная способность химическихъ со¬ 
единеній. 
Отк|>ояеніе—проявленіе Высшаго Су¬ 

щества въ нашемъ мірѣ, съ цѣлью сообщить 
намъ болѣе пли менѣе полную истину о себѣ 
и о томъ, чего оно отъ насъ требуетъ. Въ 
О. совмѣщаются, такимъ образомъ: 1} фактъ 
боіоявлежія (теофаніи), посредствомъ котораго 
открывается намъ Божество, и 2) религіозно¬ 
нравственное содержаніе этого іМкта, т. е. то, 
что въ иемъ отіфывается. Присутствіемъ 
перваго элемента 0. отличается отъ чисто¬ 

человѣческихъ ученій и системъ, а присут¬ 
ствіемъ второго — отъ тѣхъ ирраціональныхъ 
проявленій предполагаемыхъ божественныхъ 
или демоническихъ силъ, какими полна исторія 
всѣхъ религій. Различеніе 0. личнаго отъ всена¬ 
роднаго не можетъ быть выдержано, такъ каіа 
вообще 0. получается отдѣльными лицами, но 
не для нихъ исключительно, а для болѣе или ме¬ 
нѣе широкаго распространенія. Болѣе опредѣ¬ 
леннымъ образомъ различается въ ученіи цер¬ 
кви 0. въ собственномъ смыслѣ, формально при¬ 
знанное вселенскимъ церковнымъ авторитетомъ 
и обязательное для всякаго вѣрующаго, отъ 
частныхъ 0., не имѣющихъ такого обяза¬ 
тельного характера, но допускаемыхъ или 
даже рекомендуемыхъ по причинѣ ихъ на¬ 
зидательности (таковы, напр.. популярныя 
во всемъ христіанскомъ Востокѣ 0. св. Ѳеодо¬ 
ры относительно будущей жизни). Какъ исто¬ 
рическое явленіе, 0. ограничивается областью 
религій Монсея п христіанства и, какъ про¬ 
дукта совмѣстнаго вліяйія обоихъ—ислама. 
Въ други.хъ религіяхъ понятіе высшаго су¬ 
щества таково, что не допускаетъ дѣйстви¬ 
тельнаго 0. иди по своей излишней отвлечен¬ 
ности (браманизмъ, буддизмъ, даосизмъ), или, 
напротивъ, по своей излишней матеріальности 
(всѣ религіи натуралистическія иди миѳологиче¬ 
скія). Исключеніе, представляемое маздеизмомъ 
иди парсизмомъ—только кажущееся, ибо о 
первоначальномъ видѣ этой религіи (во вре¬ 
мена Лхеменндовъ) намъ почти ничего поло¬ 
жительнаго неизвѣстно, а позднѣйшій или воз¬ 
становленный парсизмъ (временъ Арсакидовъ 
и Сассанидовъ), равно какъ п его обособив¬ 
шаяся отрасль—манихейство, образовались не¬ 
сомнѣнно подъ вліяніемъ еврейскихъ и хри¬ 
стіанскихъ идей. Во всякомъ случаѣ самый 
ясный и полный типъ 0. представляетъ намъ 
развитіе еврейско-христіанской религіи. Здѣсь 
(съ христіанской точки зрѣнія) различаются 
три главныя степени или фазиса; подгото¬ 
вительное 0; памятникъ котораго есть Ветхій 
Завѣті., ггенгпральное, содержащееся въ Но¬ 
вомъ Завѣтѣ, и окончательное, имѣющее со¬ 
впасть съ исходомъ мірового процесса. Въ 
христіанствѣ открылась совершенная истина 
о Богѣ и дана совершенная нравственная за¬ 
повѣдь или норма жизни, но о будущихъ 
судьбахъ человѣчества даны только предвари¬ 
тельныя обпйя указанія. <Не открылось, чтб 
мы будемъ», говорить ап. Іоаннъ, а ап. Павелъ 
указываетъ на будущее сО. славы сыновъ Бо¬ 
жіихъ». котораго съ томленіемъ ожидаетъ вся 
тварь. Новый Завѣтъ оканчивается іфороче- 
скою книгою, которая подъ нмеиемъ (). (Апо¬ 
калипсисъ) содержитъ символическія картины 
будущаго. Въ средніе вѣка нетерпѣливое ожи¬ 
даніе конца міра породило, при произвольныхъ 
толкованіяхъ Апокалипсиса, ложное ученіе о 
наступленіи третьяго окончательнаго 0., отно¬ 
сящагося і.ъ Новому Завѣту таіть же, какъ 
тогъ относится ісъ Ветхому. Это лжеученіе 
первоначально связанное съ именемъ южно- 
италійскаго аббата Іоахима Пе Ріогіз (ХІП в.) 
и съ миѳическимъ «Вѣчнымъ Евангеліемъ», 
продержалось, въ разныхъ видоизмѣненіяхі,, 
до начала новыхъ временъ и далѣе (см. Спи- 
ритуалы). Бл. С. 
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Откронсніс Лираама. — Апокрифъ 
этотъ встрѣчается у насъ уже въ списіЛ 
ХІѴ в. (Снльвестровскій сборникъ), и съ из¬ 
мѣненіями или безъ нихъ, входитъ въ со¬ 
ставъ Толковой Палеи. Основанъ онъ на еврей¬ 
скихъ сказаніяхъ объ Авраамѣ, отчасти вне¬ 
сенныхъ въ разныя книги (Яшаръ, Мндрашъ, 
Гемара). Сказанія эти перешли въ апокрифъ не 
прямо, а путемъ греческихъ передѣлокъ. Пе¬ 
реводъ съ греч. явился яа славянскомъ югѣ въ 
глубокой древности, но южно-славянскихъ тек¬ 
стовъ не сохранилось. Содержаніе «О. Авра¬ 
ама» сводится къ тому, что Авраамъ убѣж¬ 
дается въ безсиліи идоловъ, которыхъ дѣлаетъ 
его отецъ Ѳарра: идолъ Марумафъ, ударившись 
о другого идола, лишается головы; часть идо¬ 
ловъ, отправленныхъ для продажи, при паде¬ 
ніи, разбивается; идолъ Варисатъ, прнставлен- 
ный для наблюденія къ горящимъ дровамъ, 
частью самъ сгораетъ. Ашраамъ доходить до 
мысли о Богѣ, все сотворившемъ. Тогдаслышнт- 
ся голосъ съ неба, приказывающій Аврааму, 
послѣ 40-дневнаго поста, принести жертву Богу, 
и приставленный къ Аврааму ангелъ Іоиль ве¬ 
детъ его на гору Хоривъ. Здѣсь Авраамъ при¬ 
носитъ жертву и подвергается покуше'нію 
дьявола Азазила, но ангелъ приказываетъ ему 
оставить Авраама. По захожденіи солнца 
Авраамъ вмѣстѣ съ Іоилемъ возносится на 
небо, сидя на крылѣ голубино.мъ. Сначала онн 
видятъ неописуемый свѣтъ, затѣмъ престолъ, 
стояний на четырехъ животныхъ, семь небесъ 
и все, что дѣлается на нихъ, землю, пре¬ 
исподнюю я Эдемъ, въ которомъ находятся 
Адамъ, Ева и Азазилъ. Авраамъ задаетъ во¬ 
просъ о томъ, какимъ образомъ Богъ допустилъ 
грѣхопаденіе? Вмѣсто отвѣта излагаются пред¬ 
сказанія о будущихъ судьбахъ міра, указыва¬ 
ются грѣхи и преступленія на землѣ и наказа¬ 
нія за ни.чъ въ будущей жизни. —Бъ близкой 
связи со второю частью этого апокрифа нахо¬ 
дится другой апокрифъ: «Смерть Авраама». — 
См. Порфирьевъ, «Апокрифическія сказанія» 
(изслѣдованіе, 1873); Соболевскій, «Древне-рус¬ 
ская переводная литература» (литограф., 1892 
—93 г., стр. 71). Тексты изданы А. Н. Пыпи- 
ііымъ («Памятники стар. рус. литературы», т. 
ІП). Н. С. Тихонравовымъ («Памятники отреч. 
литературы») и И. Порфирьевымъ («Апокри¬ 
фическія сказанія»; текстъ). См. «Сборникъ 
2-го отд. Акд. Наукъ», т. XVII). Н. Т. 
Отк|>ына«мпя Россія или собраніе 

одеждъ вспхъ народовъ въ Россійсхой Имперіи 
обрѣтающихся — періодическое изданіе, вы¬ 
ходившее въ СПб., въ 1774—76 гг., тетрадями 
въ неопредѣленное время. Издатель І.Г. Георги. 
Описаны преимущественно инородческіе ко¬ 
стюмы. О. Россія—первый русскій художе¬ 
ственный журналъ. Вышло всего, по Сопикову, 
15 №№; Неустроевымъ описаны только 12 №№. 
Отк|>ытіе насл’Ьдстип—наступленіе 

факта, который даетъ основаніе имѣющимъ 
право на наслѣіство липамъ встунить во вла¬ 
дѣніе имъ или предъявить на него свон при¬ 
тязанія. Наслѣдство открывается: 1) смертью 
наслѣдодателя, до которой никто не въ правѣ 
предъявлять къ нему притязаній: Ьегеаііаз 
ѵіѵенііз нон (Іаіиг, и 2) фактами, уравнн- 
ваемымн со смертью по отношенію къ на¬ 

слѣдованію, т. е. по русскому праву; а) 
лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія (XVII, 
874); б) встунлевіемъ въ монашество (см. Ду¬ 
ховенство черное, XI, 265) и в) безвѣстнымъ 
отсутствіемъ (III, 279). Моментъ О. наслѣд¬ 
ства опредѣляетъ: 1) лицъ, призываемыхъ къ 
наслѣдству н способность ихъ быть иаслѣд- 
ннкамн: лишь тѣ нзъ наслѣданковъ, которые 
существуютъ въ моментъ смерти наслѣдода¬ 
теля или фактовъ, съ нею одинаково дѣй¬ 
ствующихъ, могутъ предъявить свои права на 
наслѣдство; умереть за минуту до смерти на¬ 
слѣдодателя или родиться на минуту позднѣе 
ея, значитъ лишиться наслѣдства не только 
для себя, но часто и для своихъ ближайшихъ 
наслѣдниковъ; пережить на минуту наслѣдо¬ 
дателя или родиться за минуту раньше, зна¬ 
чить нріобрѣсти наслѣдство для своихъ непо¬ 
средственныхъ наслѣдниковъ; отсюда важ¬ 
ность для наслѣдованія точнаго опредѣленія 
момента смерти, лишенія правъ состоянія 
и безвѣстнаго отсутствія (см. Соумершіе); 
2) Составъ правъ наслѣдниковъ и моментъ ихъ 
пріобрѣтенія: «право на открывшееся наслѣд¬ 
ство принадлежитъ наслѣдникамъ съ самой 
кончины владѣльца» (ст. 1254, т. X, ч. 1-й). Съ 
этого времени между наслѣдниками, отказо- 
принимателямн и ихъ кредиторами устана¬ 
вливаются опредѣленныя юридическія отноше¬ 
нія; имъ опредѣляется порядоіл, разсчетовъ, 
иаростаяіе прибылей н т. д., если законъ яе 
установляетъ иныхъ моментовъ. Мѣсто О. 
наслѣдства опредѣляетъ собою примѣненіе 
къ наслѣдственнымъ отношеніямъ тѣхъ или 
иныхъ мѣстныхъ законовъ н устанавливаемыхъ 
ими особенностей наслѣдованія, а также и 
подсудность всѣхъ дѣлъ, связанныхъ съ на¬ 
слѣдствомъ (ст. 215 Уст. гражд. судопр.). Та¬ 
кимъ мѣстомъ считается «мѣсто послѣдняго 
передъ смертью постояннаго мѣстожительства 
наслѣдодателя» (а не мѣсто нахожденія иму¬ 
щества), прн чемъ, «если у умершаго была 
осѣдлость одновременно въ нѣсколькихъ мѣ¬ 
стахъ, мѣстомъ послѣдняго постояннаго мѣ¬ 
стожительства считается то, гдѣ умершій 
имѣлъ пребываніе въ послѣднее время* (рѣш. 
сен. 1835 г., № 131). Порядокъ охраненія яа- 
слѣдства (см. Охранительное судопроизвод¬ 
ство), къ которому должно быть прнступлено 
тотчасъ по 0. наслѣдства, опредѣляется, на¬ 
оборотъ, мѣстомъ нахожденія имущества (ст. 
1279 — 1295, т. X, ч. І й). В. И. 
Открытія—см. Изобрѣтенія и открытія 

(XII, 862). 
Открытое море, въ древности разъ¬ 

единявшее страны и полагавшее предѣлъ ихъ 
сношеніямъ, въ настоящее время, благодаря 
успѣхомъ техники мореплаванія, является, на¬ 
оборотъ, главнымъ нервомъ международнаго 
общенія и обмѣна. Огромныя естественныя 
богатства моря дѣлаютъ его источникомъ раз- 
нообразны.хъ промысловъ, растущихъ вмѣстѣ 
съ развитіемъ науки п техники. Отсюда за¬ 
интересованность всѣхъ государствъ въ уста¬ 
новленія правильныхъ отношеній по поводу 
обладанія и пользованія моремъ. Исторія 
международнаго права даетъ цѣлый рядъ фак¬ 
товъ, указывающихъ на попытки отдѣльныхъ 
государствъ опредѣлить эти отношенія на на- 
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чалѣ исключительнаго или преобладающаго гос¬ 
подства надъ О. моремъ тѣлъ или другихъ 
державъ, хотя принципъ свободы О. «оря былъ 
формулированъ еще римскими юристами, урав- 
нивавшпми общее право всѣхъ на морскую 
воду съ правомъ каждаго на воздухъ. Послѣд¬ 
няго права не признавали уже сами римскіе 
императоры, претендовавшіе на всемірное 
господство (сЧуш (і.еѵ ТОО хао[і.оо хорю; 6 6б ѵо- 
рю; т9]; 9аХзооѵ];>), а ПО ИХЪ Примѣру и въ ка¬ 
чествѣ ихѣ преемниковъ и императоры ссвя- 
щенной римской имперіи». Практическое зна¬ 
ченіе подобнаго рода притязанія получили въ 
эпоху великихъ открытій и изобрѣтеній, когда 
отдѣльныя государства заявили свои права на 
рядъ новыхъ земель и острововъ, лежащихъ 
по пути въ Америку и въ ней самой. Испанія, 
на основаніи буллы папы Александра ѴІ (1493), 
заявила своп нрава не только на всѣ откры¬ 
тые Колумбомъ, но и на всѣ имѣющіе быть 
вновь открытыми земли и острова, лежащіе на 
Западъ отъ меридіана, проходящаго черезъ Зе¬ 
леный мысъ, а Португалія—на земли н острова, 
лежащіе на востоігь отъ этого меридіана. Въ 
спорѣ за господство надъ тѣмн или иными ча¬ 
стями О. моря участвовали затѣмъ Генуя— 
по отношенію къ Лигурійскому морю, Вене¬ 
ція—по отношенію іП) Адріатическому, осно¬ 
вывая свои притязанія на обязанности рес¬ 
публики защищать морскую торговлю отъ са- 
рапииъ и пиратовъ, позднѣе Турція, по отно¬ 
шенію къ Черному морю. Король Эрихъ дат¬ 
скій и норвежскій уже въ 1432 г. заявилъ 
королю Англіи, что никто не имѣетъ права съ 
древнихъ временъ на рыбную ловлю и тор¬ 
говлю въ водахъ Норвежскаго моря безъ до¬ 
зволенія короля. Это право Даніи и Норвегіи 
нашло со стороны Англіи признаніе въ томъ, 
что опа выговариваетъ для себя пользованіе 
норвежскимъ моремъ въ цѣломъ рядѣ догово¬ 
ровъ. Сама Англія наиболѣе послѣдовательво 
и упорно держалась принципа исключительнаго 
верховенства сперва надъ сшаге Ап@іісаппш 
сігсипцнофне», позднѣе и надъ всѣмъ океа¬ 
номъ, въ качествѣ первой морской державы. 
Карлъ I поддерживалъ силою оружія свои 
права на Сѣверное море; Кромвель категори¬ 
чески заявилъ, что Англія не можетъ терпѣть, 
чтобы безъ ея разрѣшенія на океанѣ разви¬ 
вался какой либо иной флагъ, кромѣ британ¬ 
скаго. Фактнческп эти притязанія выражались 
въ преслѣдованіяхъ и захватахъ иностранныхъ 
кораблей, въ обложеніи ихъ пошлинами, въ под¬ 
чиненіи юрнсдикціи, въ салютахъ прн встрѣчѣ, 
спусі.'ѣ флага и т. д. (см. Церемоніалъ морской). 
Въ ХУІІ ст. происходили оживленные споры 
изъ-за морского церемоніала между Англіей и 
Нидерландами. Тѣже требованія предъявляла 
къ Нидерландамъ н другимъ державамъ Фран¬ 
ція, отказавшаяся отъ нихъ лишь въ огбопап- 
се бе ІаМагіпе іб^З г. Безконечные споры 
н взаимныя неудобства, обусловливаемыя 
этими притязаніями, и соединенныя съ не¬ 
возможностью фактвческп вездѣ и всегда 
поддерживать нхъ сплой даже по отношенію 
къ слабымъ морскимъ державамъ, приводятъ, 
однако, въ ХѴІ1І в. къ признанію необходи¬ 
мости иного принципа свободы моря. Право 
всѣхъ организованныхъ государствъ на поль¬ 

зованіе этой свободой формулировано еще въ 
ХѴІІ в. Гуго І^гіемг въ его кннгѣ «Маге ІіЬе- 
гиш» (1609). О. море по своей природѣ недо¬ 
ступно исключительному частному обладанію. 
Признаніе права собственности одной дер¬ 
жавы не дало бы ей возможности одной ис¬ 
черпать всѣ богатства моря и содѣйствовать 
международному общенію; радн отвлеченнаго 
права одной остальныя державы лишились бы 
выгодъ, на которыя онѣ имѣютъ право вслѣд¬ 
ствіе неравнаго распредѣленія между ними 
естественныхъ благъ. Самой природой море 
опредѣлено служить взаимному общенію на¬ 
родовъ, а это общеніе возможно лишь при 
свободѣ моря и доступности его всѣмъ на¬ 
ціямъ. Аргументы противника Греція, англій- 
ского писателя Семена («Маге сіаизпш», 
1635), на которыхъ оснішывалпсь притязанія 
Англіи, опровергнуты нсторіей. Въ настоя¬ 
щее время встрѣчаются лншь непризнавае¬ 
мыя большинствомъ державъ притязанія от¬ 
дѣльныхъ державъ на нѣкотогая морн, при- 
легаюшія къ ихъ границамъ. Таковы притяза¬ 
нія Турція на Черное и Мраморное море, 
Англіи—на окружающія ее моря и т. д. Со¬ 
временное международное право признаетъ 
права отдѣльныхъ государствъ лишь на бере¬ 
говое море (см.). Изъ принципа свободы 0. 
моря вытекаютъ слѣдующія послѣдствія. 0. 
море свободно для судоходства и сообщеній 
всѣхъ народовъ. Ии одному народу не можетъ- 
быть воспрещено заниматься въ немъ ры¬ 
боловствомъ и другими мирными промысла¬ 
ми. Ни одно государство не можетъ подчи¬ 
нятъ другія своимъ законамъ относительно 
условій и предѣловъ пользованія 0. моремъ, 
подвергать чужія суда своему суду, пошли¬ 
намъ, или задерживать и осматривать иностран¬ 
ные корабли. Беѣ суда, находящіяся въ морѣ, 
подлежатъ юрисдикціи своихъ государствъ. 
Послѣдній отвѣчаютъ за дѣйствія своихъ под¬ 
данныхъ, совершенныя въ 0. морѣ. Бъ виду 
этого каждое государство обязывается при¬ 
нять мѣры къ тому, чтобы морскія сношенія, 
рыболовство и иные промыслы, производимые 
въ морѣ, велись его подданными правильнымъ 
и безобиднымъ для другихъ народовъ обра¬ 
зомъ. Подробностн каждаго вида пользованія 
0. моремъ и возникающихъ отсюда отношеній 
регулируются спеціальными постановленіями 
такъ называемаго морского права (см. XIX, 
902). О юридическомъ характерѣ отношеній 
отдѣльныхъ державъ и всѣхъ ихъ вмѣстѣ въ 
литературѣ очень много спорятъ. Ые будучи 
обладателями ни права собственности, ни ис-^ 
ключительнаго верховенства на 0. морѣ, дер¬ 
жавы пользуются имъ, однако, н не вполнѣ не¬ 
зависимо другъ отъ друга, какъ никому не 
принадлежащей вещью. Онѣ стоятъ между | 
собою по отношенію къ 0. морю въ нѣкото 
ромъ союзѣ, опредѣляемомъ нормами морского ^ 
права, и не допускаютъ къ свободному поль-| 
зованію имъ представителей неорганизован¬ 
ныхъ государствъ, требуя отъ каждаго ко¬ 
рабля указанія его наггіональности и припад- 
лежиости къ опредѣленному государству, какъ 
основанія .пля свободнаго плаванія. Ср. Мар¬ 
тенсъ, «Современное международное право 
цивилизованныхъ народовъ» (т. I); I. Ноіігеп- 
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йогВ', «НапйЬисЬ дез ѴоІкеітесЬіз» (II, § 92 
сл, Гамб., 1887); Регеіз, сОаз іпіегааііопаіе 
ойепіі. ВеегесЫ» (В., 1882); Соисііу, < Ье ЛіоН 
шагіііте іоіегпаііооаіе» (П., 1882). В. Н. 
Откуц-ь государственныхъломдов.ъ.част- 

нымійшцамИі вносящими государству эквива¬ 
лентъ стоимости ихъ и получающими, взамѣнъ 
этбго, право непосредственнаго сбора съ пла¬ 
тельщиковъ, представляется явленіемъ доволь¬ 
но распространеннымъ въ государствахъ съ 
недостаточно вырабЬтаннымн системами ад¬ 
министраціи, как-ъ напр. большинство госу¬ 
дарствъ Востока. Какъ опредѣленный способъ 
сбора государственныхъ доходовъ, О. встрѣ¬ 
чается и въ обѣихъ классическихъ странахъ 
древности. Во всѣхъ государствахъ древней 
Греціи сборъ доходовъ отдавался на О. част¬ 
нымъ лицамъ. Въ Аѳинахъ откупщики часто 
образовали большія компаніи на паяхъ. Сборъ 
производился либо самими откупщиками, либо 
черезъ наемныхъ слугъ пли рабовъ. За кон¬ 
трабандою слѣдили сами откупщики и въ пре¬ 
дупрежденіе ея могли производить обыски, 
вслѣдствіе чего не пользовалнсь любовью на¬ 
селенія. За неплатежъ въ срокъ откупщики 
лишались гражданства, подвергались аресту 
и могли подвергнуться конфискаціи имуще¬ 
ства. Въ Рид» 0. былъ столь же распростра¬ 
ненъ. Съ древнѣйшихъ временъ большая часть 
налоговъ отдавалась здѣсь на откупъ съ тор¬ 
говъ, происходнвшихъ ежегодно на форійулф, 
подъ водруженнымъ копьемъ (Ьазіа — знаіл> 
аукціона или торговъ). Откупщики или публи- 
каны (риЫісаві, отъ риЫіса=государственные 
доходы) могли просить сенатъ (позже—ино¬ 
гда и пародъ) отмѣнить торги н назначить но¬ 
вые, если цифра, которую онн должны былн 
платнть, была несоотвѣтственно велика. 0. 
требовалъ значительныхъ денежныхъ средствъ, 
вслѣдствіе чего оказывался подъ силу лишь 
капиталистамъ всадническаго ценза, особенно 
съ тѣхъ поръ, какъ сенаторамъ было воспре¬ 
щено заниматься денежными дѣламн. Когда 
недостаточно было капиталовъ одного лица, 
составлялись компаніи (зосіеіаіез), бравшія 
въ Италіи и провинціяхъ на 0. разные доходы; 
впервые онѣ упоминаются въ 217 г. до Р. Хр. 
Одннъ членъ компаніи, отъ лица всѣхъ, заклю¬ 
чалъ условіе О.: онъ назывался шаосерз. Во 
главѣ компаніи стояли ежегодно смѣнявшіеся 
ша{;із(гі. Число низшихъ и второстепенныхъ 
служащихъ было очень велико; это были, боль¬ 
шею частью, вольноотпущенники и рабы, но не 
гнушалпсь этимъ занятіемъ и граждане. От¬ 
купщики и податное населеніе иногда заклю¬ 
чали между собою условія, но въ общемъ 0. 
сильно угнеталъ провннціаловъ и даже жителей 
Италіи; апелляція вь Римѣ приносила мало 
пользы, тѣмъ болѣе, что намѣстники провин¬ 
цій, обыкновенно должники публикановъ, вся¬ 
чески покровительствовали имъ. Будучи си¬ 
лой въ государствѣ, публиканы легко добива¬ 
лись смѣщенія неугодныхъ имъ лицъ. Въ им¬ 
ператорское время сохранилпсь тѣже неустрой¬ 
ства, хотя намѣствикшъ дано было право 
налагать на публикановъ административныя 
наказанія. Подъ конецъ имперіи на 0. стали 
сдаваться лишь таможенныя пошлины. Въ 
средніе вѣка въ большей пли меньшей мѣрѣ 

мы встрѣчаемъ 0. государственныхъ доходовъ 
почти во всѣхъ западныхъ государствахъ. 
Широко развился и выработался въ цѣлую 
систему фннансовой администраціи онъ лишь 
во Франціи, гдѣ еще съ XIII в. сборъ боль¬ 
шей части налоговъ былъ' отданъ частнымъ 
лнцамъ во всѣхъ частяхъ королевства. Усло¬ 
вія и. не подлежали никакимъ общимъ нор¬ 
мамъ; въ большинствѣ случаевъ король даже 
не зналъ, какъ доходны отдѣльныя статьи, 
сдававшіяся на (). Первая попытка упоря¬ 
дочить 0. сдѣлана была министромъ Сюллп 
при Генрихѣ ІУ. Онъ соединилъ по группамъ 
схожіе предметы 0. и отдѣльныя группы сталъ 
сдавать съ торговъ; этн мѣры дали чрезвы¬ 
чайно благопріятные финансовые результаты. 
Въ это время составились 4 группы отдавав- 
швхся на 0. доходовъ; 1) таможни (сі^^ цгоз- 
зез Гегшез), 2) акцизъ на напиткн (аідез), 3) 
соляной налогъ (§;аЬе1іез) въ большей частп 
Франціи и 4) соляной налогъ въ Лангедокѣ. 
Выло еще 18 небольшихъ мѣстныхъ статей 0. 
Кольберъ закончилъ, въ 1681 г., реформу Сюл- 
ли, передавъ обществу 40 финансистовъ, за 
ежегодную сумму въ 5ВВ70000 ливровъ, права, 
раньше принадлежавшіе отдѣльнымъ откуп¬ 
щикамъ. Окончательно органпзована'была ком¬ 
панія откупщиковъ прн министрѣ Флери (172В); 
рѣшено было, что въ чнсло откупщиковъ не 
могъ входнть никто помимо имѣвшихъ грамотуа 
короля на званіе Іегшіег §;ёиёгаІ. Въ 1755 г. 
число откупщиковъ было доведено до 60, а 
въ 1780 г. понижено до первоначальной циф¬ 
ры. Компанія, въ видѣ гарантіи, должна была 
вносить въ казначейство авансъ въ 90 милл. 
Всѣ сношенія съ правительствомъ велись че¬ 
резъ наемное лицо, которое подписывало дса- 
говоръ и именемъ котораго производились иски; 
затѣмъ оно уступало всѣ свои права компа¬ 
ніи н сходило со Сцены, довольствуясь пен¬ 
сіею въ 4000 ливровъ. При каждомъ возобно¬ 
вленіи 0. бралось другое подставное лицо. 
Торги, съ 1681 г., возобновлялись каждыя 
6 лѣтъ. Цѣна 0. въ 1738 г. возросла до 91 
милліона, въ 1763 г. до І24 мнлл., въ 1774 г. 
достигла 162 милл.' Между откупщиками а 
казною велся постоянный текущій счетъ де¬ 
бета н кредита, при чемъ ішзна большею' 
частью впередъ лишала себя права на еже¬ 
годныя получки, заставляя компанію про¬ 
изводить платежи за счетъ казны; каждыя 
шесть лѣтъ пронзводнлся окончательный под¬ 
счетъ и, если оказывался лишекъ противъ сум¬ 
мѣ, уплаченной нъ теченіе этого времени въ 
счетъ 0., то государство участвовало въ дѣле¬ 
жѣ его, получая половину всей суммы: осталь¬ 
ную дѣлнли между собою члены компаніи. 
Компанія откупщиковъ сама вѣдала- вою ад¬ 
министрацію сбора доходовъ съ населенія. Въ 
началѣ она прибѣгала къ системѣ ві/іориѵ»аг» 
О., но контрактомъ 17.55 г. всѣ вторичные 0., 
число которыхъ доходило до 250, были упразд¬ 
нены. Центральное управленіе 0. имѣло мѣ¬ 
стопребываніе въ Парижѣ. Въ каждой области 
компанію представляли 1 или нѣсколько ди¬ 
ректоровъ, ежегодно присылавшіе въ Парижъ 
отчетъ по дѣламъ 0. въ своемъ районѣ. Подъ 
начальствомъ директоровъ состоялъ многочи¬ 
сленный персоналъ спрнказчнковъ» по дѣ- 

Г 
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дамъ О., изъятый отъ всякихъ государствен¬ 
ныхъ повинностей и пользовавшійся особымъ 
королевскимъ покровительствомъ, чтобы не 
встрѣчать помѣхъ въ исполненіи своихъ слу¬ 
жебныхъ обизанностей. «Приказчики» (сот- 
шіз) присягали въ присутствіи интенданта и за 
утайку собранныхъ денегъ подлежали стш- 
гимъ наказаніямъ, даже смертной казни. Въ 
обиіемъ организація О. была очень сложная и 
стоила большихъ денегъ. Доходы генеральна¬ 
го откупщика состояли въ 1775 г. изъ жало¬ 
ванья въ 24000 ливровъ, 10°/, съ внесеннаго 
въ казну милліона, 67о; съ остальной внесен- 
пой суммы (560000) и подарковъ. Къ этому 
слѣдуетъ прибавить еще часть получавшуюся 
при дѣлежѣ лишковъ, наир, въ 1774 — 80 г. 
равнявшуюся 250000 ливровъ. Королевское 
правительство ие уменьшало доходовъ от¬ 
купщиковъ, таігь каігь король, министры п 
придворные имѣли также свою часть въ нпхъ: 
дворъ пользовался ежегодными подарками отъ 
откупщиковъ въ 210000 ливровъ, многимъ при¬ 
дворнымъ назначались пенсіи нзъ средствъ 
генеральныхъ откупщиковъ п т. д. Этотъ 
порядокъ вещей, разоблаченный однимъ нзъ 
приказчиковъ 0. при министрѣ Террэ, не могъ 
не вызывать въ обществѣ озлобленія противъ 
0., и безъ того находившаго себѣ пнщу въ вы- 
сокомѣрномъи заносчивомъ поведеніи многихъ 

•изъ откупщиковъ; публицистика выражала 
лишь общее мнѣніе, представляя всю компа¬ 
нію откупщиковъ какъ синдикатъ грабителей, 
дѣлящихъ свою добычу съ дворомъ. Навболѣе 
сильно, однако, возбуждалъ неудовольствіе са¬ 
мый характеръ налоговъ, сдававшихся на О , 
внутреннія таможни, отдѣлявшія провинцію 
«тъ провинціи, назойливость н наглость шпі¬ 
оновъ, содержавшихся откупщиками для вы- 
слѣживанія і.'онтрабандисты, строгія наказа¬ 
нія контрабандистовъ (ихъ ссылали на галеры, 
приговаривали къ смерти п т. д.). Тюрго уни¬ 
чтожилъ подарокъ въ 100000 ливровъ, который 
до него дѣлался генеральному контролеру при 
возобновленіи контракта; онъ добился также 
постановленія, чтобы больше не назначались 
пенсіи изъ средствъ откупщнкові-. Неккеръ со¬ 
хранилъ 0. лишь для таможенъ, соляного 
акциза н табачной монополіи; налоп, на на¬ 
питки и земельные сборы были отданы на 0. 2 
другимъ компаніямъ (гё;;іе цёиегаіе и абші- 
пізігагіои §ёпёгаІе без ботаінез). Эта рефор¬ 
ма подняла къ 1786 г. доходъ съ непрямыхъ 
налоговъ до 242 милліоновъ; ограниченіе чис¬ 
ла откупщиковъ дало, кромѣ того, возможность 
удалить изъ ихъ среды самые дурные элемен¬ 
ты. Революціи не удовлетворилась этимп по¬ 
лумѣрами. Учредительное собраніе объявило 
генеральные 0. упраздненными: С коммпсса- 
ровъ были назначены къ ликвидированію дѣлъ 
по О Въ 1794 г. была назначена нован і:ом- 
миссія для разсмотрѣнія дѣлъ по 0.; она на¬ 
шла нужнымъ всѣхъ откупщиковъ, за время 
послѣднихъ тре.хъ контрастовъ, подвергнуть 
аресту. Одинъ изъ нихъ, знаменитый Лаву¬ 
азье, написалъ мемуаръ въ оправданіе дѣй¬ 
ствій своихъ коллегъ, но доводы его не имѣли 
успѣха. 19 флореэля П г. революціонный три¬ 
буналъ приговорилъ всѣхъ откупщиковъ (чи¬ 
сломъ 31) къ смерти, кромѣ одного, вычер¬ 

кнутаго Робеспьеромъ нзъ списка, и приговоръ 
былъ приведенъ въ исполненіе. Приговорен¬ 
ные обвпнепы были въ томъ, что соста¬ 
вили заговоръ противъ французскаго народа, 
помогали врагамъ націи, примѣшивали вред¬ 
ныя примѣси къ жизненнымъ припасамъ, 
удерживали въ своихъ рукахъ средства, не¬ 
обходимыя для государственной обороны. Уже 
черезъ годъ стали раздаваться голоса, что 
откупщики осуждены безвинно п что конфис¬ 
кація ихъ имуществъ неправильна. Въ 1795 г. 
назначена была коммиссія, которая, послѣ 
многолѣтнихъ разслѣдованій, пришла къ за¬ 
ключенію, что откупщики не только не бы¬ 
ли должны казнѣ ІЗі) милліоновъ, какъ утвер¬ 
ждали ихъ обвинители въ 1793 г., но, напро¬ 
тивъ, выдали казнѣ впередъ 8 милл. (рѣшеніе 
1 мая 1806 г.). Ср. Ве Ыегто, «Ьез Гшапсез 
Ггап;аізез зоиз І'апсіение шоиагсЬіе, Іа гёриЬ- 
1і^ие еі і’ешріге» (П., 1863); А. Ьетоіпе, 
«Ьез беітііегз Гегшіегз цёпёгапх» (П., 1873); 
ВоисЬагб, «Вузіёше ГшаисіегбеГапсіеппе шо- 
иагсіііе» (П., і89і). О питейномъ откупѣ ьъ 
Россіи см. Питейный доходъ. А. М. Л. 
Отлііикіі (техн.) — см. Литейное произ¬ 

водство, Гипсъ, и Модельное производство. 
Отлііиы и прплііиы — см. Приливы 

морскіе. 
Отлошснін геологическія — тоже, 

что осадки геологическіе (см.', но часто такъ 
называютъ какъ весь комплексъ осадочныхъ 
породъ земной коры, такъ и всякую болѣе пли 
менѣе значительную массу геологическихъ 
осадковъ, выведенныхъ изъ подъ воды, сдѣ¬ 
лавшихся доступными нашему наблюденію, 
состоящую нзъ большаго пли меньшаго коли¬ 
чества отдѣльныхъ пластовъ. 0. геологическія 
разсматриваются и подраздѣляются или по 
времени ихъ образованія, напр. 0. девонской 
системы, (3. юрскаго періода, міоценовыя 0. 
и т. д., или по способу происхожденія: мор¬ 
скія. глубоководныя, прѣсноводныя, рѣчныя, 
наземныя, ледниковыя О., пли. наконецъ, по 
петрографическому составу: песчаныя, глини¬ 
стыя, известняковыя, рухляковыя 0. Одной 
н.зъ весьма важныхъ, очень часто встрѣчаю¬ 
щихся и очень сложныхъ задачъ геологіи яв¬ 
ляется сравненіе н опредѣленіе возраста п 
взаимныхъ отношеній геологическихъ 0. раз¬ 
личныхъ мѣстностей. По стратиграфическимъ 
отношеніямъ и иа основаніи изученія заіаю- 
чающихся вь сравниваемыхъ 0. органиче¬ 
скихъ остатковъ—геологъ приходитъ къ заклю¬ 
ченію, что одно изъ сравниваемыхъ 0. раз¬ 
личныхъ мѣстностей пли древнѣе другого, или 
моложе, илп одновременно ему. (Здновремеи- 
иость (}. понимается при этомъ въ широкомъ 
геологическомъ значеніи этого слова. Такъ, 
находя въ О. различныхъ мѣстностей остатки 
тожественной флоры н фауны, геологъ опре¬ 
дѣляетъ такія О., какъ одновременныя; одна¬ 
ко, внѣ всяі.'аго сомнѣнія, органическая жизнь, 
хотя и развивалась всюду въ одинаковой опре¬ 
дѣленной послѣдовательности, но проходила 
одну и ту же фазу развитія не одновременно 
во всѣхъ точкахъ земной поверхности. Объ 
этомъ свидѣтельствуютъ сохранившіеся до 

! сихъ поръ въ нѣкоторыхъ пунктахъ земли 
представители болѣе древней флоры и фауны. 
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вымершіе въ другихъ мѣстахъ. Нерѣдко вы¬ 
ясненіе одновременности О. весьма затруд¬ 
няется тѣмъ, что сравненію подлежатъ О. хотя 
и одного возраста, но различныя по способу 
происхожденія, принадлежащія къ различнымъ 
фаціямъ, типамъ, провинціямъ и областямъ, 
когда, напр., приходится сравнивать морскія 
О., съ свойственной имъ фауной съ прѣсно¬ 
водными или наземвыми, О. тропической зоны 
и холоднаго пояса и т. д. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда на основаніи палеонтологическихъ п 
стратиграфическихъ данныхъ можетъ быть 
доказано только близкое сходство, а не пол¬ 
ное тожество сравниваемыхъ О., ихъ опре¬ 
дѣляютъ какъ эі.вивалснтныя или гомологич¬ 
ныя (о геологическихъ О. см. описаніе от¬ 
дѣльныхъ геологическихъ системъ и періодовъ, 
также Осадив, Наслоеніе, Слой, Стратиграфія). 

Б. П. 
Отлученіе отъ союза религіознаго тѣхъ 

его членовъ, которые нарушаютъ его законы, 
существовало еще въ языческомъ мірѣ. Такъ, 
жрецы въ Аѳинахъ, по разсказу Плутарха, под¬ 
вергли «0.> Алкнвіада; у галловъ, по сказанію 
Юлія Цезаря, друиды отлучали отъ богослуже¬ 
нія. У древнихъ евреевъ О. (сЬегеш) выражало 
пожеланіе, чтобы отлучаемый погибъ. Такому 
О. подвергнутъ былъ Іисусъ Христосъ (Лук., 
VI, 22; Іоан., XVI, 2; XII, 42). Въ болѣе позд¬ 
нее время О. у евреевъ имѣло три вцда: вы¬ 
говоръ (ііезіСа), малое О. (иіііиі, сЬашіа) и ве¬ 
ликое О. (собственно сЬегеш, реіісЬа). Послѣ 
свыговора» виновный не могъ выходитъ изъ 
своего дома въ продолженіе 30 дней. Малое 0. 
также полагалось на 30 дней, въ продолженіе 
которыхъ отлученный не могъ стричь волосъ п 
не имѣлъ права носить сандалій; указанный 
срокъ могъ быть увеличенъ или уменьшенъ. Ве¬ 
ликое 0. лишало отлученнаго гражд. правъ; къ 
нему никто ні! могъ подходить ближе четы¬ 
рехъ локтей; онъ не могъ ни присутствовать 
въ собраніи, ни ѣсть п пить вмѣстѣ съ кѣмъ- 
либо, ни наниматься, ни нанимать въ работу, 
пи учить, ни быть ученикомъ, не могъ мыться, 
надѣвать праздничную одежду; дѣти его не 
допускались къ обрѣзанію; въ религіозныя со¬ 
ванія онъ имѣлъ доступъ чрезъ особый входъ. 
По смерти его его могилу забрасывали камнями. 
При произнесеніи вел. 0., съ цѣлью придать 
ему болѣе устрашаюиіій характеръ, при свѣтѣ 
едва мерцающихъ огней, разрывали мѣха, на¬ 
полненные воздухомъ. Въ христ. церкви 0. су¬ 
ществовало уже на самыхъ первыхъ порахъ, 
какъ видно изъ словъ I. Христа о преслушав- 
шихъ церковь, которые должны сдѣлаться для 
нея «яко же язычникъ п мытарь». Ап. Па¬ 
велъ повелѣваетъ (1 Кор., V, іі) членамъ цер¬ 
кви не ѣсть и не пить (т. е. не имѣть общенія) 
съ блудниками, лихоимцами, идодослужителя- 
ми,- злорѣчивыми, пьяницами, хцпщикамп. 
Апостольское 72-е правило узакониетъ 0. для 
похищающихъ церковный восігь нли елей. По¬ 
слѣдствіи христіанскаго 0. состояли вь исклю¬ 
ченіи отлученнаго отъ участія въ обществен¬ 
номъ богослуженіи, вечеряхъ любви и таин¬ 
ствахъ; имена отлученныхъ вычеркивались изъ 
диптиховъ, христіане не называли ихъ брать¬ 
ями и не давалн имъ братскаго ло6.занія. Дѣй¬ 
ствіе 0. въ первобытной церкви не лишало от¬ 

лученнаго гражд. правъ. Общеніе съ-отлучен¬ 
нымъ разсматривалось какъ преступленіе, на¬ 
казываемое также 0. Отлученный въ одной цер¬ 
кви не могъ быть принимаемъ въ общеніе дру¬ 
гою (21 прав. соб. халкедонскаго и 8-е — со¬ 
бора карѳагенскаго). Второй вселенскій со¬ 
боръ запретилъ принимать отъ отлученныхъ 
жалобы на епископовъ по дѣламъ ихъ духов¬ 
ной юрисдикціи, но не по дѣламъ частнымъ, 
напримѣръ объ имущественной собственности. 
Со времени Константнна Вед., когда импера¬ 
торъ выступилъ въ качествѣ «внѣшняго епис¬ 
копа по дѣдамъ ц^ковнымъ», область примѣ¬ 
ненія церковнаго О. сократилась. Преступле¬ 
нія противъ вѣры—ереси и расколы—получили 
значеніе преступленій противъ государства, 
н тѣ лишенія и ограниченія правъ состоянія, 
которымъ подвергались ^етнки, не были по¬ 
слѣдствіями церковнаго О. Многія преступле¬ 
нія нротнвъ заповѣдей гіеркоеныхг также пе¬ 
решли въ область гражданской подсудности 
(волхвованіе, прелюбодѣяніе, похищеніе жен¬ 
щинъ, азартныя игры и др.). Въ нѣдрахъ са¬ 
мой церкви 0. было, въ большинствѣ случаевъ, 
замѣнено церковнымъ публичнымъ покаяніемъ. 
Относительно 0. въ древней церкви существо¬ 
вали слѣдующія правила: 1) епископъ «не дол¬ 
женъ быть скоръ къ изверженію, но осторо¬ 
женъ» (Постап. апост. II, 21); основаніемъ для 
0. могъ быть только тяжкій грѣхъ, явный и не¬ 
сомнѣнно доказанный. 1-й вселенскій соборъ 
(прав. 5) постановилъ, чтобы на областныхъ 
соборахъ было изслѣдуемо о каждомъ 0., не 
по малодушію ли или личному произволу епи¬ 
скопа оно состоялось. 2) 0. произносилось 
только въ случаѣ окончательной нераскаян¬ 
ности и имѣло силу только до тѣхъ поръ, поі.'а 
отлученный не раскаялся. 3) 0. должно было 
падать только на самого отлученнаго, но от¬ 
нюдь не на его семейство. Нарушеніемъ этого 
правила въ первые вѣка церкви были 0., про¬ 
изнесенныя римскою церковію на цѣлыя другія 
помѣстныя церкши, напр. папою Викторомъ— 
Поликарпа Смирнскаго съ его церковью, папою 
Стефаномъ—церкви карѳагенской. Вылн слу¬ 
чаи 0. отъ церкви умершихъ (Орнгенъ, Ѳедоръ 
Мопсуэтскій). Соборъ карѳагенскій (прав. 92) 
назначаетъ анаѳему и послѣ смерти тому епи¬ 
скопу, который завѣщаетъ свое имѣніе род¬ 
ственнику еретику нли язычнику, а не церкви. 
Въ настоящее время на Востокѣ спеціальный 
законъ относительно 0. существуетъ лишь въ 
церкви греческой, гдѣ въ 1852 г. постановлено, 
что епископъ н цѣлый синодъ могутъ подвер¬ 
гать О. лишь клириковъ н монаховъ; міряне 
могутъ быть подвергаемы 0. лишь съ разрѣ¬ 
шенія гражданскаго правительства. Въ запад¬ 
ной церкви, со времени отдѣленія ея отъ 
восточной, (3. относится не ьъ священнодѣй¬ 
ствію покаянія, а къ юрисдикціи судебной, 
которая можетъ быть отправляема не въ силу 
только епископской власти, а, по делегаціи 
((1еІе§;аІо) и по порученію (тапйаю). лицами 
нижнихъ церковныхъ инстанцій, могуцщмн не 
имѣть даже пресвитерскаго сана. (Средневѣ¬ 
ковые католическіе каноннсты стали разли¬ 
чать два вида великаго 0.: простое (ехсош- 
шиоісаііо шаіог зішріех) н торжественное 
(ехс. піаіог зоіетпіз); послѣднему усвоено спе- 
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ціально пазваніе анаѳемы. Первое стало функ¬ 
ціей низшихъ церковныхъ судей, второе — 
епископата. Существовало еще малое О. (ехс. 
тіпог^, которое не исключало изъ церкви и 
лишало только участія въ таинствахъ. Оно 
носило названіе врачующаго (шесіісіпаііз), въ 
противоположность великому, которое называ¬ 
лось смертоноснымъ (тогіаііз). Во времена 
констанцскаго собора отлученные дѣлились па 
ехсошшипісаіі іоіетаіі, надъ которыми не было 
произнесено судебнаго приговора въ смыслѣ 
поименнаго О., и ехсотшипісаіі тііашіі, зеи 
поп іоісгаіі, подвергшіеся 0. поименно. Под¬ 
вергшійся анаѳемѣ лишался «.права устъ», 
т. е. лобзаніи и разговора и всякаго другого 
способа (письменнаго или знаками) общенія 
съ вѣрными. Съ нимъ нельзя было вмѣстѣ 
молиться, трапезовать, спать или жить. Ана- 
ѳематствоваиныА не могъ быть ни судьей, нп 
истцомъ по собственнымъ даже дѣламъ, ни 
свидѣтелемъ, ня адвокатомъ, ни нотаріусомъ, 
не могъ ни вступать съ іАмъ либо въ дого¬ 
воры, ИИ составлять завѣщаніе. Пипинъ Ко¬ 
роткій постановилъ презрителя церковнаго от¬ 
ученія предавать гражданскимъ наказаніямъ. 
По законамъ Людовика Св. отлученный въ 
теченіе года и одного дня оставался непри¬ 
косновеннымъ для свѣтскаго суда; во если 
въ теченіе этого времени онъ не получалъ 
разрѣшенія, то свѣтсі;ій судъ имѣлъ право 
конфисковать его пмушество и заключить его 
самого въ оковы. Но закону Фридриха II от¬ 
лученный, пробывшій въ 0. болѣе шести не¬ 
дѣль. если затѣмъ въ продолженіе года онъ не 
освобождался отъ 0., то формально становился 
свнѣ закона». Въ яастоящее время въ като- 
лнчесь'ой церіщи 0. малое, какъ относящееся 
къ сферѣ чисто церковной жизни, практи¬ 
куется повсемѣстно согласно церковнымъ пра¬ 
виламъ; что же касается О. великаго или ана¬ 
ѳемы, то гражданскія правительства, а также 
свободномыслящіе католическіе богословы 
(Гиншіусъ, Фрндбергь и др.) часто высказы¬ 
ваются противъ его примѣненія, на томъ 
основаніи, что оно касается болѣе илн менѣе 
гражданскаго состояніи отлучаемаго. Противъ 
такого мнѣнія сильно полемизировали ультра¬ 
монтанскіе католическіе богословы и канонп- 
сты. Въ Пруссіи примѣненіе ве.іикаго 0. счи¬ 
тается воспрещеннымъ. У протестантовъ ве¬ 
ликое 0. въ католическомъ смыслѣ было от¬ 
вергнуто еще Лютеромъ; удержано лишь 0. 
малое (ехсошшипісаііо тівог), при чемъ на 
первыхъ же порахъ произошло по этому пред¬ 
мету разногласіе между лютеранами и рефор¬ 
матами. Первые считали его функціею духо¬ 
венства, вторые—функпіею церк'ви, какъ об¬ 
щины. Съ учрежденіемъ консисторій у люте¬ 
ранъ О. отнесено къ кругу ихъ дѣятельности. 
При безуспѣшности мѣръ увѣщанія лицъ, жив¬ 
шихъ въ грѣхахъ, пасторъ негласно отлучалъ 
ихъ отъ причащенія, воспріемничества н вѣн¬ 
чанія; это считалось 0. малымъ. Если оно 
окатывалось недѣйствительнымъ, то грѣшникъ 
вовсе отлучался отъ церковнаго общенія (кро¬ 
мѣ слушанія проповѣди), а также отъ общенія 
съ чадами церкви въ общежитіи (за исклю¬ 
ченіемъ дѣловыхъ отношеній); это считалось 
0. великимъ. Съ теченіемъ времени 0., какъ 

п публичное покаяніе, выходитъ у протестан¬ 
товъ нзъ церковной практики. Въ русской 
церкви, въ періодъ допатріаршескій, О. (извер¬ 
женіе, проклятіе, клятва, запрещеніе) изрека¬ 
лось за ересь, за спреобидѣніе» церкви Бо¬ 
жіей, ея суда и ея священнослужителей, а со 
времени «собиранія русской земли» — также 
противъ тѣхъ, кт'о дѣйствовалъ противъ мо¬ 
сковскаго правительства (позже—противъ го¬ 
сударственныхъ преступниковъ, начиная съ 
Гришки Отрепьева и кончая Пугачевымъ). 
При Петрѣ I законъ о престолонаслѣдіи былъ 
издавъ подъ угрозою не только смертной каз¬ 
ни, но и «церковной клятвы» его нарушите¬ 
лямъ. Митрополиты древней Руси произно¬ 
сили 0. иногда на князей и на цѣлыя обдастп 
(см. «Истор. Русской Церкви», Макарія, т. 
V, стр. 86). По правилу митрополита Іоанна 
О. подвергаются державшіеся идолопоклонства, 
виновные въ многоженствѣ, одновременномъ и 
послѣдовательномъ, продающіе своихъ слуп,- 
хрнстііінъ иоганымъ, кровосмѣсники, не прп- 
чащавшіеся, употребляющіе мясо въ великій 
постъ. 0. состояло въ признаніи отлученнаго 
чуждымъ церкви, пока онъ не оставить грѣхъ 
свой. Правило митрополита Кирилла лишаетъ 
отлученнаго, послѣ его смертв, молитвъ іерей¬ 
скихъ и погребенія близъ церкви; оно гро¬ 
зить отлученіемъ держащпмсн бѣсовскихъ 
обычаевъ, въ праздники творящимъ позоры 
съ свистаніемъ и кличемъ, бьющимся дреко- 
ліемъ до смерти и т. п. Стоглавый соборъ по¬ 
нималъ О. въ смыслѣ недопущенія къ богослу¬ 
женію и отказа въ принятіи какихъ-либо при¬ 
ношеній для церкви отъ отлученвыхъ. При 
патріархахъ возннііъ на Руси новый видъ О. 
—О. вседомовное, которому священникъ могъ 
подвергать своего прихоз;анина, со всѣмъ его 
домомъ, за обиды церкви Божіей, т. е. за на¬ 
рушеніе правъ храма и причта. Иногда та¬ 
кому 0. подвергался цѣлый приходъ, при чемъ 
самый иамъ закрывался. «Духовный регла¬ 
ментъ» Петра I различаетъ О. великое (ана¬ 
ѳему) п малое. О великое назначалось послѣ 
безуспѣшныхъ священническихъ увѣщаній, за 
отг:рытое хуленіе пмени Божія, Св. Писанія, 
церкви, за уклоненіе отъ причащенія въ тече¬ 
ніе болѣе года, и состояло въ томъ, что, по 
опредѣленію синода, отлученному запрещался 
входъ въ церковь н общеніе ея таинствъ; еслп 
бы онъ силою или хитростью проникъ въ 
храмъ, то, доколѣ онъ въ немъ находился, бо¬ 
гослуженіе пріостанавливалось. Ппсьменный 
или печатный текстъ 0. прибивался іл> две¬ 
рямъ приходской церкви или всѣхъ церквей 
епархіи. Бъ случаѣ окончательнаго отказа от¬ 
лученнаго раскаяться, онъ передавался въ 
распоряженіе свѣтской власти, которая, по 
истеченіи шести недѣль со дня публикаціи о 
учиненномъ 0., поступала съ нимъ, каігь съ 
«шельмованнымъ», который, по военнымъ ар¬ 
тикуламъ того времени, ни въ какое дѣло, 
ниже въ свидѣтельство не принимался и не 
могъ даже требовать суда, если кто его огра¬ 
бятъ, ранитъ, побьетъ; лишь за убіеніе его 
виновный подвергался законной отвѣтствен¬ 
ности. «Подвергнутый анаѳемѣ подобенъ есть 
убіенному», выражается регламентъ. Малое 
О, по регламенту, могъ произнести и священ- 
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никъ своею личною властью, не донося си¬ 
ноду. Постановленія регламента относительно 
О. примѣнялись въ церковной практикѣ лишь 
въ первое время существованія синода; поз¬ 
же, въ продолженіе всего XVIII в., практн- 
куется вновь «О. вседомовное», хотя оно и 
было отмѣнено указомъ Петра I. Обыкновенно 
по изреченіи вседомовнаго О. синодъ распо¬ 
ряжался о -закрытіе церкви, а свищенника и 
причтъ назначал* на другія мѣста. Случаи 
вседомовнаго О. со времени учрежденія си¬ 
нода встрѣчались, впрочемъ, очень рѣдко; они 
вызывались, большею частью, самодурствомъ 
среднихъ н низшихъ органовъ гражданской 
администрацін. Съ исчезновеніемъ подобныхъ 
фактовъ нзъ русск'ой жизни исчезаетъ и все¬ 
домовное О., какъ исчезаетъ, еще въ XVIII 
в., и церковная анаеема на государственныхъ 
преступниковъ с» поименнымъ ихъ перечнемъ 
(см. ХХ, 831). Личное церковное отлученіе 
и въ настоящее время, однако, признается 
въ приининѣ, въ дѣйствующемъ іосударствен- 
номъ законодательствѣ. Ст. 83 и 371 Устава 
гражд. судопроизводства говорятъ о недо¬ 
пущеніи къ свидѣтельству лицъ, отлученныхъ 
отъ церкви духовнымъ судомъ, ст. 95 и 706 
Устава угол, судопр.—о недопущеніи такихъ 
лицъ къ свидѣтельству подъ присягой. Въ 
церковно-судебной нрактпьѣ настоящаго вре¬ 
мени 0. совершенно неизвѣстно. Ср. Ана¬ 
еема (I, 714). См. Н. Суворовъ, «Объемъ дис- 
циилинарнаго суда н юрисдикціи церк'ви въ 
періодъ вселенскихъ соборовъ» (Ярославль, 
1881); его же, <0 церковныхъ наказаніяхъ» 
(СПб , 1876; здѣсь указана и иностранная ли¬ 
тература предмета). М. В—въ. 
Отлучкп са.«онольная (воен.-юрид.) 

—самовольное оставленіе мѣста служенія, безъ 
намѣренія вовсе покинуть службу; послѣднпмъ 
признакомъ О. отличается отъ побѣга. Дѣй- 
і-твующій воинск. уст. о нак. (ст. 128) оцѣ- 
ннваетъ намѣреніе исключительно по продол¬ 
жи гельности отсутствія, а потому признаетъ 
О. всякое самовольное отсутствіе, продолзсав- 
шееся менѣе тѣхъ сроковъ, которые обуслов- 
лнваютъ признаніе дѣянія побѣгомъ: менѣе 6 
дней въ мирное, 3 дней въ военное время н 
однихъ сутокт. въ виду непріятеля, а для 
кпжнихъ чиновъ, состоящихъ на службѣ, не 
болѣе 6 мѣсяцевъ—менѣе 15 дней въ мирное 
время и Т дней въ военное. Виновные въ 0. 
подвергаются дисцицлннарному взысканію, а 
въ случаяхъ особенно важныхъ, плн когда I). 
сдѣлана изъ-подъ стражи: офицеры — гаупт¬ 
вахтѣ отъ 1 до мѣсяцевъ, нижніе чины— 
воѳн. тюрьмѣ отъ I до 2 мѣсяцевъ. Само¬ 
вольная О. съ поста или изъ караула влечетъ 
наказанія гораздо болѣе строгія; въ виду не¬ 
пріятеля за нее назначается смертная казнь 
(ст. 158). К.-К. 
Отмороженіе (мед.)—см. Замерзаніе. 
Отморщима или отмертина — вымо¬ 

рочное имущество. Этотъ терминъ встрѣчается 
въ московско-русскихъ источникахъ, наряду 
съ «безадщинойі. 
Отмучпианіс.-0. называются различ¬ 

ные способы раздѣленія твердыхъ тѣлъ, болѣе 
или менѣе измельченныхъ, основанные на раз¬ 
личіи скоростей паденія этнхъ тѣлъ въ жидко¬ 

стяхъ (главн. образомъ въ водѣ), находящихся 
въ покоѣ или въ движеніи. Скорость паденія 
твердаго тѣла въ жидкости зависитъ, какъ 
извѣстно, отъ вѣса тѣла и отъ сопротивленія 
жидкости; послѣднее же зависитъ каіл> отъ 
состоянія жидкости, такъ и отъ объема тѣла, 
его формы и его скорости. Если смѣшать по¬ 
рошки двухъ тѣлъ примѣрно одинаково измель¬ 
ченныхъ, но отличающихся уд. вѣсомъ, напр. 
золото и песокъ, взболтать ихъ въ водѣ въ 
стаканѣ и дать отстаиваться, то частицы зо¬ 
лота, имѣющія большій вѣсъ, но испытывающія 
примѣрно одно п то же сопротивленіе движе¬ 
нію, каіа и частицы песка, начнутъ падать на 
дно съ большей скоростью и всѣ соберутся 
на днѣ раньше, чѣмъ сядетъ весь песокъ; 
пропорція золота и песка въ осадкѣ такнмъ 
образомъ измѣнится. Повторяя эту операцію 
нѣсколько разъ, можно, очевидно раздѣлить 
ихъ. Этимъ же путемъ имѣется возможность 
отдѣлять мелкія частички одного какого либо 
тѣла отъ крупныхъ. 0. въ текущихъ жидко¬ 
стяхъ сложнѣе, чѣмъ въ жидкостяхъ, находя¬ 
щихся въ покоѣ, по характеръ явленія 
остается тотъ же самый; въ этомъ случаѣ па¬ 
давшая раньше отвѣсно частичка твердаго 
тѣла отклоняется отъ вертикали движущеюся 
струею и описываетъ въ жидкости кривую 
линію. Однѣ частички будутъ ложиться на 
дно ближе къ мѣсту отправленія, а другія 
дальше. О. играетъ въ техникѣ большую роль, 
напр. въ металлургіи, при промывкѣ рудъ, въ 
цементномъ дѣлѣ, нри изслѣдованіи почвъ и 
пр., гдѣ и указываются способы О. Профессоръ 
Шене дѣлалъ много опытовъ надъ опредѣле¬ 
ніемъ скоростей струи, уносящей частички 
песку различныхъ размѣровъ, и нашелъ, что 
прн быстротѣ тока и=0,1 мм. въ секунду 
уносятся только самыя мелібя песчинки 
(меньше 0,0075 мм. въ діам. й); прн ®=0,2 мм., 
а=;0,0іі; ®=о,3 мм., й=0,014н; ®=0,4 мм., 
й=0,017 мм.; ®=0,о, й=:0,02; »=!, й=0,03; 
и.=4, й=0,07; ®=10, й=0,137; ®=12, й«=0,15 
(СМ. «Бюллетени моек. Общ. Испыг. Природы», 
1867 г.). О. Вуколовъ. Д. 
ОтмЪна или погашеніе паказамін.— 

Всякое преступное дѣяніе должно быть на¬ 
казано и всякое законно опредѣленное на¬ 
казаніе должно быть приведено въ исполне¬ 
ніе — таковъ основной принципъ уголовнаго 
права; но въ озвѣстныхъ случаяхъ отъ этого 
принципа допускаются отступленіе — именно 
при наличности такихъ обстоятельствъ, кото¬ 
рыя дѣлаютъ наказаніе иди физическн'невоз¬ 
можнымъ или юридически безцѣльнымъ. Об¬ 
стоятельства эти суть: 1) смерть подсудимаго 
(см.), 2) примиреніе съ обиженнымъ (см.), 3) 
давность (см. X, 17) и 1) помилованіе (см.). 
Всѣ они имѣютъ и матеріально-правовое^ и 
вроцессуальное значеніе, вслѣдствіе чего одни 
законодательства (кодеіхы французскаго типа) 
трактуютъ о нихъ въ правилахъ судопроиз¬ 
водства, другіе (кодексы нѣмецкаго типа, а 
за ними и русское дѣйствующее улаженіе)— 
въ закова.хъ о наказаніяхъ. Проектъ уголов¬ 
наго уложенія содержитъ въ ебѣ лишь по¬ 
становленія о давности н помилованіи (ст. 57 
и 58), относя двѣ другія причины 0. наказа¬ 
нія къ процессу. К.-К. 
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Отм'Ьнм судебныхъ р-Ьпіеніа 
въ современномъ процессѣ допускается или 
въ порядкѣ обжалованія, или въ порядкѣ воз¬ 
обновленія дѣлъ, нли въ порядкѣ надзора. 
1) Въ порядкѣ обжалованіи судебныя рѣшенія 
отмѣняются не иначе, какъ по ходатайству 
участвуюншхъ въ дѣдѣ лнцъ, прн чемъ, по 
общему правилу, на отмѣну рѣшенія уполно¬ 
моченъ судъ высшей степени, которому под¬ 
чиненъ въ инстанціонномъ порядкѣ судъ, по¬ 
становившій рѣшеніе. Какъ уголовный, такъ в 
гражданскій процессъ устанавливаютъ три по¬ 
рядка отмѣны обжалованыхъ сторонами су¬ 
дебныхъ рѣшеній: а) аппелнціонный—когда 
судъ высшей степени пересматриваетъ дѣло 
по существу и, отмѣняя рѣшеніе суда низ¬ 
шей степени, постановляетъ новое рѣшешеніе. 
его замѣняющее (см. Апелляція, I, 887 892); 
б) кассаціонный—когда судъ высшей степени, 
не повѣряя рѣшенія дѣла по существу, раз¬ 
сматриваетъ лишь, правильно ли примѣнены 
судомъ низшимъ законы, не нарушилъ лн судъ 
предѣловъ своего вѣдомства н были ли имъ 
соблюдены установленные для производства 
дѣлъ формы и обряды; въ случаѣ отмѣны рѣ¬ 
шенія кассаціонная инстанція передаетъ дѣло 
для новаго разсмотрѣнія въ другой судъ той 
же степени (см. Кассація, ХІѴ, «74—680); 
в) частный—когда судъ высшей степени, до 
постановленія судомъ низшимъ окончательнаго 
рѣшенія, входитъ въ разсмотрѣніе какого-либо 
процессуальнаго вопроса, по которому со¬ 
стоялось опредѣленіе суда первой степени; 
при этомъ судъ высшей степени, отмѣняя 
обжалованное опредѣленіе, разрѣшаетъ воз¬ 
бужденный вопросъ, не касаясь существа 
дѣла. Въ частномъ порядкѣ отмѣняются так'же 
постановленія, состоявшіяся въ поряді.ѣ охра¬ 
нительнаго судопроизводства (см.). Въ видѣ 
исключенія, судебное рѣшеніе отмѣняется 
тѣмъ самымъ судомъ, которымъ было поста¬ 
новлено, если за неявкой обвиняемаго (или 
отвѣтчика) по дѣлу было постановлено заоч¬ 
ное рѣшеніе, противъ котораго принесенъ 
отзывъ (см. Заочное разбирательство, ХІі, 
231—234). 2) Въ порядкѣ возобновленія дѣлъ 
судебныя рѣшенія отмѣняются: а) по уголов¬ 
нымъ дѣламъ—по представленіямъ прокурор¬ 
скаго надзора иди просьбамъ осужденныхъ и 
ихъ родственннковъ, при наличности закон¬ 
ныхъ причинъ къ возобновленію дѣла; б) по 
гражданскнмъ дѣламъ — вслѣдствіе просьбы 
одного нзъ тяжущихся о пересмотрѣ рѣшенія 
нли вслѣдствіе просьбы третьяго лица, не 
ѵчаствовавшаго въ дѣдѣ, объ отмѣнѣ рѣшенія. 
Сенатъ, отмѣняя вошедшее въ законную силу 
рѣшеніе, обращаетъ дѣло для новаго разсмо¬ 
трѣнія въ тотъ судъ, которому оно подсудно 
(см. Возобновленіе судебныхъ дѣлъ, Ѵі, 903— 
9).')). 3) Въ порядкѣ надзора высшія судебныя 
установленія могутъ отмѣнять противныя уста¬ 
новленному закономъ н наказами порядку по¬ 
становленія и опредѣленія подчиненныхъ ему 
судебныхъ мѣстъ, хотя бы эти опредѣленія и 
вошли въ законную силу, лишь бы такая 
отмѣна не противѣчила правиламъ уставовъ 
уголовнаго и гражданскаго судопроизводства, 
(’м. Стаматовъ, «Отмѣна окончательныхъ про- 
цессуальны.хъ опредѣленій въ порядкѣ надзора. 

(«Жури. Гражд. и Уголов. Права», 1898 г.; 
КН. 6, стр. 65—89). 
Отміітка—точка на чертежѣ съ подпн- 

санною при ней высотою. Планомъ или кар¬ 
тою въ отмѣткахъ называютъ изображеніе 
мѣстности, на которомъ главныя неровности 
рельефа подписаны соотвѣтствующими числами 
высотъ. Способъ 0. употребляется на геогра¬ 
фическихъ картахъ только какъ вспомогатель¬ 
ное средство, потому что обиліе подписей вы¬ 
сотъ пестритъ изображеніе, но на морскихъ 
картахъ отмѣтки употребляются весьма ча¬ 
сто; на нихъ отмѣтки выражаютъ ілубнну 
воды въ соотвѣтствующихъ точкахъ. 

В. Б. В. 
Отм-Ьткм (ба,мы)—цифровыя обозначенія 

различныхъ степеней преуспѣванія ученн- 
ковъ въ учебныхъ заведенія.хъ. Наиболѣе упот¬ 
ребительныя системы О : трехбальиші {1— 
весьма удовлетворительно, 2— удовлетвори¬ 
тельно, 3—пеудовлетворительно), пятпбаль- 
пая, принятая въ учебныхъ заведеніяхъ ми¬ 
нистерства народнаго просвѣщенія въ Россіи 
(7 худо, 2 - посредственно, 3- удовлетвори¬ 
тельно, 4 — хорошо, 5 — отлично) и 12-тк- 
бамная, принятая въ учебныхъ заведе¬ 
ніяхъ вѣдомства учрежденій имп. Маріи (съ 
7 до б неудовлетворительныя, съ 7 до 12 
удовлетворительныя О.) 
Отмііткп Тн|>оніанскііі (Ноіае Ті- 

гопіапае)-снстема сокращеній для ускореніи 
ппсьма, встрѣчающаяся въ нѣкоторыхъ латин¬ 
скихъ рукопися.хъ. Изданный впервые Гру- 
теромъ, въ «ТЬезаигиз іпзсгірііопнш» (Гей¬ 
дельбергъ, 1603), списокъ 0. тпроніанскихъ 
насчитываетъ и.хъ около ІЗООО н приписы¬ 
вается Сенекѣ и Тнрону (см.). См. Стенографія 
(исторія). V 
Отноентельная длина капала — 

отношеніе длины канала къ калибру; иначе— 
длнна канала въ калибрахъ. 
ОтИОСПТСЛЬПЫП ВІІС'Ь тЪлъ - см. 

Вѣсъ, VII, 753. 
Относительный нііС'ь орудія — 

отношеніе вѣса орудіи къ вѣсу снаряда, иначе, 
—вѣсъ орудія въ снарядахъ. 
Относптелыіый зарядъ — отноше¬ 

ніе вѣса заряда къ вѣсу снаряда. 
Отношеніе. — Геометрическимъ отно¬ 

шеніемъ двухъ величинъ называется частное, 
получаемое отъ дѣленія одной величины на 
другую. Ариѳметическимъ отношеніемъ двухъ 
величннъ называется ихъ разность. Гармони¬ 
ческое О. — см. VIII, 133. Лкгормопическое 
0. — см. I, 722. 
О тнопіепіе — форма оффиціальныхъ 

письменныхъ сношеній. Отношеніями сносят¬ 
ся мѣста н лица, не состоящія въ подчине¬ 
ніи одно другому. 
Отношеніе іорпдпческое.—Право 

и.чѣетъ своею цѣлью разграниченіе интере¬ 
совъ людей, живуиіихъ въ обществѣ. Оно 
опредѣлііетъ сферу и границы власти лично¬ 
сти въ областн обладанія (владѣнія, пользова¬ 
нія н распоря/кенія) жизненными .благами, 
установляя организованную защнту этого об¬ 
ладанія оп. вторженія лицъ неуправомочен¬ 
ныхъ и не допуская выхода его изъ указан¬ 
ныхъ для него предѣловъ. Согласно съ этнмъ 
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опредѣленіемъ въ составѣ понятія права раз¬ 
личаютъ двоякаіо рода отиошеиія управомо¬ 
ченныхъ лицъ: а) къ, объектамъ ихъ права, 
вещамъ и другимъ личностямъ п 6) къ осталь¬ 
нымъ членамъ общества, возникающимъ изъ 
О. къ объектамъ правъ. Первыя состоятъ въ. 
актахъ фактическаго (физическаго и психиче¬ 
скаго) воздѣйствія на объекты права, на 
сколько оно доступно по природѣ объекта и 
окружающимъ условіямъ (см. Власть въ сферѣ 
гражд. права, V, 626); вторыя—въ возможно¬ 
сти прпнулсденія, при помощи государствен¬ 
ной власти, членовъ общества къ образу дѣйст¬ 
вій, согласному съ устанавливаемыми правомъ 
О. управомоченныхъ лпцъ къ объектамъ ихъ 
правъ. Первыя 0. юристы называютъ обык¬ 
новенно сі/бъектпвныма правами, вторыя— 
притязаніями (см.). Въ виду того, однак'о, 
что мелсду тѣмп и другими существуеть тѣс¬ 
ная связь, такъ какъ только при наличности 
притязаній субъективныя права получаютъ 
реальное, а не фиктивное существованіе, юри¬ 
сты, опредѣляя понятіе права, замѣняютъ его 
новымъ понятіемъ юриднческаю О., подъ ко¬ 
торымъ разумѣютъ оба вида указанныхъ вы¬ 
ше О., какъ явленія сосуществующія, и за¬ 
тѣмъ уже въ составѣ понятія юридическаго 
0. различаютъ: съ одной стороны правомочіе 
но отношенію къ объектамъ и притязаніе по 
отношенію къ другимъ членамъ общества, вы¬ 
ражающееся въ предъявленіи века (аіггнвная 
сторона юридическаго 0.), съ другой—обялом- 
поспгь подчиненныхъ лицъ н принужденіе со 
стороны власти (пассивная сторона 0.). Это 
опредѣленіе юридическаго 0. далеко, однако, 
не общепрнзнанное: въ зависимостп отъ пони¬ 
манія природы права (см.) существуютъ иныя, 
принципіально отклоняющіяся отъ вышепри¬ 
веденнаго. Одни для понятія нравового О. 
считаютъ достаточнымъ признаніе наличности 
опредѣленныхъ условій, при которыхъ воз¬ 
никло 0. субекта права къ его объекту, ото¬ 
жествляя понятіе субъектпвнаго права съ по¬ 
нятіемъ юридическаго 0. Другіе, преобладаю¬ 
щее значеніе въ понятіи права приписываютъ 
0. второго рода, юридическая защита кото¬ 
рыхъ отличаетъ ихъ отъ обыкновенныхъ фаі;- 
тпческпхъ («бытовыхъ») 0. Юрндичнекимъ 0. 
они называютъ самыя притязанія, т. е. 0. 
однихъ членовъ общества къ другимъ по по¬ 
воду объектовъ обладанія, выражающіяся въ 
правомочіи на принужденіе послѣднп.хъ къ 
опредѣленному («правовому») поведенію п въ 
возникающей отсюда обязанности пхъ вести 
себя соотвѣтственно правамъ управомочен¬ 
ныхъ. Послѣдняя точка зрѣнія имѣетъ за себя 
слѣдующее соображеніе. Правовыми явлені¬ 
ями молено называть только тѣ, которыя свя¬ 
зываются съ установленіемъ между “членами 
общества опредѣленной зависимости, ведущей 
къ увалсенію одыпмн правъ другихъ; безъ нея 
мы имѣемъ дѣло только съ фактами, а не 
юридическими явленіями. Я нашелъ вещь, 
чужую или ничью; йое фактическое от¬ 
ношеніе къ ней, какъ объекту облада¬ 
нія, можетъ быть совершенно такое же. какъ 
и мое О. къ объектамъ моей собственности; 
я могу пользоваться и распоряжаться ею по 
своему усмотрѣнію. Но юридическимъ мое О. 

5^п::нклопед. Слопарь, т. XXII 

къ яей. станетъ лишь пря наличностн опредѣ-- 
ленныхъ притязаній къ другнмъ членамъ об¬ 
щества, при помощи которыхъ я могу заста¬ 
вить ихъ уважать свое 0. къ вещи; сообще¬ 
ніе же мнѣ этихъ притязаній завнеитъ отъ 
условій, устанавливаемыхъ юридической нор¬ 
мой для присвоенія находки. Юридическое О. 
къ найденной вещи, такимъ образомъ, есть про¬ 
дуктъ связи, устанопливаемой объективнымъ 
правомъ, между нашедшимъ лицомъ и другими 
членами общества, могущими предъявить свои 
притязанія іп> вещи, т. е. 0. обладателя не 
къ объекту обладанія, а къ другимъ членамъ 
общества по поводу обладанія объектомъ. Въ 
тѣхъ 0., гдѣ объектомъ права является 
лицо (обыкновенно говорятъ: «воля лица» или 
его «дѣйствія», — но н та, и другія неотдѣ¬ 
лимы отъ лица), фактическое воздУствіе упра¬ 
вомоченнаго на объектъ обладанія въ со¬ 
временномъ правѣ совсѣмъ невозможно: право¬ 
мочіе кредитора по 0. къ должнику выражает¬ 
ся только въ притязаніи на принужденіе 
должника со стороны публичной власти къ со¬ 
отвѣтствующему образу дѣйствій по 0. къ 
кредитору. Субъективное право здѣсь сливает¬ 
ся съ притязаніемъ. Противъ указываемаго 
опредѣленія юридическаго 0. возражают!., что 
принятіе его поведетъ къ опредѣленію права 
только съ формальной стороны, таігь какъ всѣ 
права сводятся къ правомочію на обращеніе 
къ государственной илн общественной власти, 
и инднвидуалнзнція отдѣльныхъ видовъ юри¬ 
дическихъ 0. становится невозможной, чѣмъ 
устраняется и практнческое значеніе самаго 
понятія юридическаго 0. въ систе.мѣ права. 
Цѣль введенія этого понятія стоитъ въ связи 
съ задачами такъ называемаго догматическаго 
изученія права. Задача юриста, изучающаго 
право съ цѣлью его практическаго примѣне¬ 
нія, заключается въ томъ, чтобы точно опре¬ 
дѣлить составъ правъ и обязанностей, выте¬ 
кающихъ нзъ юридическихъ нормъ для чле¬ 
новъ гражданскаго общества, на случай спора 
мелсду ними объ этихъ правахъ н обязанно¬ 
стяхъ. Для достиженія этой цѣлп юристы п 
разлагаютъ нормы на О., соотвѣтствующія 
составу каждой, и изучаютъ послѣднія въ опре¬ 
дѣленной системъ (см. Институтъ, XIII, 266). 
Догматическая система изученія права есть 
система изученія юридическихъ нормъ (объек¬ 
тивнаго права) въ видѣюридическихъ О. {с^бъ- 
ективнаго ішава). Юпнетъ. рѣшая юридиче¬ 
скій споръ,'нщетъ въ системѣ указаній на со¬ 
ставъ юридическаго 0., соотвѣтствующій дан¬ 
ному бытовому О. Если бы система содерлсма 
указанія лишь яа юридическія О. въ смы¬ 
слѣ притязаній, безъ указанія бытоваго содер¬ 
жанія нхъ (субъективныхъ правъ въ смысніѣ 
приведеннаго въ началѣ статьи опредѣленія), 
то такихъ указаній онъ не получилъ бы; изу¬ 
чая же нхъ, какъ 0. сосуществованія, онъ 
находитъ то, что ему нужно. Римскіе юристы 
съ этой цѣлью изучали систему даже не ннди- 
видуалнзированныхъ юрндичесі.'пхъ 0., а си¬ 
стему индивидуализированныхъ исковъ. Субъ¬ 
ективныя права и юридическія 0. отходила 
у нихъ на задній планъ, но этотъ пріемъ, при¬ 
годный въ практическомъ О, слишкомъ за¬ 
труднялъ изученіе деталями, не давая обгиаго 
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понятія о бытовыхъ явленіяхъ, служащихъ 
основаніемъ правъ и неновъ. Современный 
пріемъ изученія юридическихъ и бытовыхъ 
О., какъ явленій сосуществующихъ, имѣетъ, 
поэтому, безспорныя преимущества. 
Литература. ІСоркуновъ, сЛекціи по общей 

теоріи права» (§ 27—29, СПб., 1897); Му¬ 
ромцевъ, € Опредѣленіе и основное раздѣленіе 
права» (§§ 17—34, М., 1879); Гриммъ, сЮри- 
дическое О. о субъективное право» (сЖурн. 
Мин Юст.», 1897, № 4 и 5); Йеипег, с^Ѵезеп 
ппО Агіеп йегРгітаігесЬізѵегЬаііпіззе» (1886); 
КевеізЬегеет, сРапйесІев» (§ 13, Лнц., 1893). 

В. Я. 
Ото (Валентинъ О(Ьо) — германскій мате¬ 

матикъ. Род. около 1550, ум. послѣ 1596 г. 
Въ 1575 г. сдѣлался помощникомъ Ретикуса 
въ давно уже имъ предприпятомъ трудномъ 
дѣлѣ составленія таблицъ синусовъ, танген¬ 
совъ и секансовъ при разности между углами 
въ 10" н при радіусѣ, равномъ Юмоороороо. 
По смерти Ретикуса 0. продолжалъ эту ра¬ 
боту. Первыя издержки по печатанію опла¬ 
чивались другомъ покойнаго Ретикуса, важ¬ 
нымъ сановникомъ Іоанномъ Руберомъ, пока 
0. не былъ приглашенъ на каеедру мате¬ 
матики въ виттенбергскомъ увив, н не на¬ 
шелъ вмѣстѣ съ тѣмъ, сперва въ курфюрстѣ 
Августѣ Саксонскомъ, а потомъ въ кур¬ 
фюрстѣ Фридрихѣ IV Пфальцекомъ, лицъ, 
взявшихъ на себя дальнѣйшіе расходы по из¬ 
данію. Книга в^шла въ свѣтъ въ 1596 г. въ 
Нейштадтѣ, подъ именемъ сОриз Раіаііпиш бе 
Тгіаи^пііз», и содержала въ себѣ, кромѣ таблицъ 
и ученія объ ихъ вычисленіи, полное изложе¬ 
ніе плоской и сферической тригонометріи. 
Особеннаго вниманія въ этой второй части 
книги заслуживаетъ разборъ случаевъ двузнач¬ 
ности. В. Б. Б. 
Отолиты иди слуховые камешки — см. 

Слухъ (органы слуха). 
Отоміікн или Опго»іахо—дикое индѣйское 

племи въ Южной Америкѣ, въ нынѣшней Ве- 
непуэлѣ, въ области истоковъ Апура. По Гум¬ 
больдту, они родственны по языку племени 
омагуа (см.). 
Отонъ (Магсиз Ваітіиз Оіко) — римскій 

императоръ съ 30 января по 17 апрѣля 69 г. 
Его дѣдъ былъ преторомъ, отецъ—консуломъ. 
Въ молодости 0. велъ разгульную жизнь. 
Посредствомъ связи съ вліятельной вольно¬ 
отпущенницей онъ проник'ъ ко двору Нерона, 
женился на его фавориткѣ Поппеѣ и сдѣлался 
соучастникомъ всѣхъ его оргій и преступле¬ 
ній. По желанію Поппеи, Неронъ назначилъ 
0. правителемъ Лузитаніи, гдѣ онъ оставался 
16 лѣтъ и заслужилъ безкорыстіемъ любовь 
мѣстнаго населенія. Когда Гальба поднялъ 
возстаніе, 0. немедленно примкнулъ къ нему, 
въ надеждѣ получить власть послѣ бездѣтнаго 
старика; но Гальба усыновилъ Пизона—н 0. 
возмутилъ цреторьянцевъ, которые убили импе¬ 
ратора и его наслѣдника и провозгласили импе¬ 
раторомъ О. Привлекши къ себѣ подарками 
и обѣщаніями цреторьянцевъ, онъ пріобрѣлъ 
большую популярность во всей арміи запре¬ 
щеніемъ ценмріонамъ брать съ солдатъ плату 
за отпуски. (Знъ относился съ уваженіемъ къ 
сенату, защищалъ его членовъ отъ солдатъ. 

вернулъ изъ ссылки осужденныхъ при Клав¬ 
діи и Неронѣ, нѣкоторымъ изъ нихъ возвра¬ 
тилъ конфискованное имущество и не преслѣ¬ 
довалъ друзей и родственниковъ своихъ про¬ 
тивниковъ. Съ большою заботливостью отно¬ 
сился 0. и къ провинціямъ; многія и.зъ нихъ 
получили новыя привилегіи, въ Испаніи 
устроены были новыя колоніи, городу Лингону 
онъ далъ право гражданства. Но одновременно 
съ 0. германскіе легіоны провозгласили импе¬ 
раторомъ Вителлія; 0. попытался вступить въ 
переговоры со своимъ противникомъ, такъ 
каігь ненавидѣлъ междоусобную войну. Пере¬ 
говоры не удались и 0., утратившій энергію 
вслѣдствіе порочной жизни, покончилъ съ со¬ 
бою самоубійствомъ послѣ первой неудачи 
(при Ведріак-Ѣ), хотя всѣ шансы окончатель¬ 
ной побѣды были на его сторонѣ. М. К. 
Отопленіе — искусственное нагрѣваніе 

пространсгва внутри зданій. Преимущественно 
0. примѣняется къ зданіямъ, предназначен¬ 
нымъ длн пребыванія людей, но устраивается 
и въ зданіяхъ иного назначенія, какъ яаири- 
мѣръ: въ оранжереяхъ, въ помѣщеніяхъ для 
животныхъ (неоклиматизнрованныхъ или вы¬ 
сокой цѣнности) и въ помѣщеніяхъ для нѣко¬ 
торыхъ продуктовъ, обработка н храненіе ко¬ 
торыхъ возможны лишь при извѣстной болѣе 
или менѣе постоянной температурѣ. Основ¬ 
ные цринцицы устройства этого рода 0. 
тѣ же, что для зданій, предназначенныхъ для 
людей; лишь уровень предъявляемыхъ требо¬ 
ваній ниже. Поэто.му здѣсь разсматривается 
первый родъ 0. Источникомъ нагрѣванін слу¬ 
житъ теплота, развиваемая горѣніемъ топлива 
и передаваемая окружающему воздуху: 1) не¬ 
посредственнымъ лучеиспусканіемъ топлива 
во время горѣнія — простѣйшій, но и самый 
несовершенный способъ (см. ниже, камины); 
2) посредствомъ хорошихъ проводниковъ тепла 
(0. малой теплоемкости) и 3) посредствомъ 
дурныхъ проводниковъ тепла (0. большой теп¬ 
лоемкости). На этихъ трехъ способа.хъ дѣй¬ 
ствія теплоты основано устройство различ¬ 
ныхъ нагрѣвательныхъ приборовъ. Полный 
нагрѣвательный приборъ состоитъ: 1) изъ топ¬ 
ливника (горнпдо, топка), т. е. огражденнаго 
пространства (съ отверстіями въ стѣнкахъ 
для притока воздуха и выхода дыма), которое 
служитъ для сжиганія топлива. Описаніе и 
чертежи топливниковъ см. въ ст. Печи и Топки; 
2) изъ дымопровода или трубы (см. тѣ же ст.) 
и 3) изъ пріемниковъ теплоты, т. е. частей, 
устраиваемыхъ съ цѣлью задержать на долго те¬ 
плоту. выдѣляемую горѣніемъ. Но нагреватель¬ 
ные проборы могутъ быть и неполные, какъ, 
напримѣръ, приборы несовершенные, прими¬ 
тивные. Первобытные люди для обогрѣванія 
себя и для приготовленія пиши пользовались 
огнемъ, разводя его прямо на землѣ (костеръ); 
для варки пищи сосудъ съ нею ставился 
сверхъ огня на камни, которые позднѣе замѣ¬ 
нились таганами. Костры затѣмъ уступаютъ 
мѣсто: очагамъ, представляющимъ груду кам¬ 
ней, на которыхъ сжигается топливо; тренож¬ 
никамъ, цоддержпваюіішмъ особые сосуды для 
топлива, или переноснымъ жаровнямъ для 
гля. Этимъ послѣднимъ придавалась иногда 
орма телѣлсекъ, въ какомъ видѣ онѣ употре- 
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бляются по настоящее время для оботрѣва- 
нія жилищъ бѣдняковъ вь Италіи, въ Испаніи 
н на югѣ Фрайціи (Ьгазего). Въ древнемъ 
Римѣ общественныя зданія иногда отаплива¬ 
лись слѣдующимъ способомъ: полы перваго 
этажа д'^ались изъ пднтъ, перекрывавшихъ 
подвальные столбы; между этими столбами 
циркулировалъ дымъ отъ топок^ помѣщав¬ 
шихся внизу илн внѣ здація. Подобное же 
устройство примѣняется съ давнихъ временъ 
для нѣкоторыхъ зданій въ сѣверномъ Китаѣ. 
Всѣ эти и другіе примитивные приборы отли¬ 
чаются отсутствіемъ дымовы.хъ трубъ, кото¬ 
рыя впервые появляются у римлянъ ко вре¬ 
мени Сенеки, но примѣняются крайне рѣдко. 
Началомъ введенія дымовыхъ трубъ слѣдуетъ 
считать лишь ХЛ вѣкъ, когда на сѣверо-западѣ 
Европы появляются камины, на югѣ же Ев¬ 
ропы еще писатели начала XIV вѣка упомн- 
наютъ о нихъ, какъ о предметахъ роскоши. 
Въ Россіи первообразъ нагрѣвательваго при¬ 
бора—курная печь (безъ трубы). Она слу¬ 
житъ для приготовленія пищи и состоитъ 
изъ глинянаго горизонтально поставленнаго 
короба съ однимъ отверстіемъ (очелкомъ) для 
наполненія топливомъ и для выхода дыма въ 
избу. Дымъ удаляется въ волоковое окно — 
отверстіе въ стѣнѣ у потолка. Время введенія 
въ Россіи первыхъ дымовыхъ трубъ неиз¬ 
вѣстно. но иностранные путешественники на¬ 
чала XVII вѣка упоминаютъ въ своихъ опи¬ 
саніяхъ о нашихъ глиняныхъ и изразчатыхъ 
печахъ съ трубами (въ домахъ болѣе состоя¬ 
тельныхъ горожанъ). Топка таки.хъ печей про¬ 
изводилась изъ корридора или сѣней. 
Достоинства каждаго нагрѣвательнаго при¬ 

бора зависятъ отъ слѣдующихъ существен¬ 
ныхъ условій. Л) Приборъ долженъ давать 
возможно большій коэффиціентъ полезнаго дѣй¬ 
ствія. Такъ называется отношеніе (М) коли¬ 
чества (.К') тепла, передаваемое приборомъ 
помѣщенію, къ количеству (Ш) теила, разви¬ 
вающемуся прн сгораніи въ приборѣ извѣст¬ 

наго количества топлива, т. е. N0— 

=/ІР, гдѣ /■—величина теплопроизводнтель- 
ной способности даннаго топлива, а Р — вѣсъ 
топлива, сгорающаго въ приборѣ въ единицу 
времени (сутки, часъ). На практикѣ никогда не 
утилизируется все тепло, отдѣляемое топли¬ 
вомъ. Такимъ образомъ, М есть всегда дробь, 
колеблющаяся для разныхъ приборовъ отъ 0,05 
до 0,85 и въ очень рѣдкихъ случаяхъ достигаю¬ 
щая величины 0,90. М опредѣляется наблю¬ 
деніями надъ сушествующимп приборами. 
Изъ принятыхъ методовъ наблюденія: 1) ме¬ 
тодъ химическаго анализа продуктовъ горѣнія 
(приборъ д’Орса); 2) методъ опредѣленія ко¬ 
личества теплоты, уносимой съ дымомъ (спо¬ 
собъ Морена) и 3) методъ сопоставленія прак¬ 
тическаго расхода топлива съ достигнутыми 
имъ результатами 0. даннаго помѣщенія. 
В) Теплородъ, развитый топливомъ, долженъ 
быть переданъ приборомъ окружающему воз¬ 
духу такъ. 1) чтобы способствовать поддер¬ 
жанію въ помѣщеніи равномѣрной темпера¬ 
туры; 2) чтобы не давать воздуху большой 
разности въ температурахъ на различныхъ вы¬ 
сотахъ помѣщенія и 3) чтобы поверхности со¬ 

прикосновенія прибора съ воздухомъ помѣще¬ 
ній не нагрѣвались выше 120° Ц., во избѣжаніе 
разложенія органическп.хъ частицъ, примѣшан¬ 
ныхъ къ воздуху. С) Устройство прибора дол¬ 
жно обезпечивать: 1) простой, по возмозсности, 
уходъ за нимъ; 2) удобство очистки отъ пыли 
всѣ.чъ поверхностей соприкосновенія прибора 
съ нагрѣваемымъ воздухомъ и З) возможную 
простоту и дешевизну ремонта прибора. О) 
Продукты горѣнія не должны попадать въ 
воздухъ отапливаемыхъ помѣщеній и должны 
быть удаляемы удобно въ смыслѣ возможности 
прочистки путей ихъ движенія. Б) Должна 
быть устранена опасность пожара вслѣдствіе 
топки прибора и Е) приборъ не долженъ из¬ 
давать шума во время своего дѣйствія. Раз¬ 
нообразіе въ деталяхъ конструкціи суще¬ 
ствующихъ нагрѣвательныхъ приборовъ, зави¬ 
сящее отъ стремленія техники удовлетворить 
совокупности вышеупомянутыхъ условій, уве¬ 
личивается еще необходимостью принимать 
въ разсчетъ различнаго рода топливо и особыя 
потребности обитателей нагрѣваемыхъ зданій. 
Нагрѣвательные приборы бываютъ: мѣстные 
и центральные. Кромѣ всѣхъ другихъ разли¬ 
чій, существующихъ между мѣстными и цен¬ 
тральными приборами, первые отличаются отъ 
вторыхъ тѣмъ, что обезпечиваютъ помѣщенію 
естественную вентиляцію своими дымовыми 
трубами, тогда какъ приборы центральные 
безъ особыхъ устройствъ и приспособленій 
этой вентиляціи обезпечить не могутъ, и по¬ 
тому, при устройствѣ своемъ, требуютъ неиз¬ 
бѣжныхъ расходовъ на вентиляцію искусствен¬ 
ную, а также и на аппараты для увлаженія 
воздуха. Къ мѣстнымъ приборамъ относятся; 

I. Всѣ приборы Оля приготовленія нити 
(СМ. Очаги) и для другихъ цѣлей, располагае¬ 
мые внутри зданій и одновременно дѣйствую¬ 
щіе какъ нагрѣватели помѣщеній. ■ ‘ 

II. Камины. Такъ называются приборы, 
дѣйствующіе исключительно непосредствен¬ 
нымъ лучеиспусканіемъ пламени, т. е. топлив- 
нпкъ ихъ остается всегда открытымъ со сто¬ 
роны отапливаемаго помѣщенія. На черт, і и 
2 представлены въ разрѣзахъ два простѣйшихъ 

вида камина. Здѣсь Л—топливникъ, В—часть 
его, на которую кладется топливо, называемая 
«подъ»; Л—дымовая труба. Для избѣжанія 
неравномѣрнаго притока воздуха къ топливу, 
дѣлаютъ подъ рѣшетчатымъ, въ видѣ отлитой 
цѣльной чугунной рѣшетки; ее гаадутъ на та- 
ганчикн (а. Черт. 2), къ которымъ спереди при¬ 
крѣплена барьерная рѣшетка (Ь), предупі еж- 
даюпіая выпаденіе топлива на полъ. Эти ча¬ 
сти, отлитыя вмѣстѣ, вставляются въ і.амнп- 
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ную топку (нпшу), боковыя стѣнки которой, 
для увеличенія отраженія теплоты, составля¬ 
ютъ съ заднею стѣнкою углы въ 60“ я 45“. 
Топка такого камина облицовывается огне¬ 
упорнымъ кпрпичемъ, но, по эстетическимъ 
соображеніямъ, въ чистыхъ комнатахъ пред¬ 
почтительнѣе устраивать камины съ чугунною 
внутреннею обдѣлкою (черт. 3). Призматиче¬ 
скую часть этой обдѣлки (т) отливаютъ изъ 
одной штуки; части (я, п) дѣлаются изъ же¬ 
лѣза и перекрываются сверху плптою р. 
Спереди отверстія придѣлывается желѣзный 

наличникъ (г), болѣе или менѣе украшенный. 
Барьерная (а) н топочная (() рѣшетки при¬ 
крѣпляются (болтами) къ металлической об- 
дѣлк'ѣ; внизу устанавливается выдвижной 
ящикъ для золы (я), а наверху въ отверстіи 
(А), сообщающимся съ ды,походомъ, ставится 
баранъ Б (см. Печные приборы). Если же 
дѣлается колѣно (черт. 4), то баранъ ставится 
въ мѣстѣ С, а, въ I) дѣлаютъ прочистныя 
дверцы. Кампнъ XII стол., остатки котораго 
найдены въ замкѣ СооізЬогоиёЬ (Англія), пред¬ 
ставленъ на т. I, ф. 1. Начиная съ ХІѴ ст., 
каминамъ стали придавать массивныя формы. 
Примѣры такихъ каминовъ показаны въ фиг. 
2, 3, 4, т. I. До XVII в. въ многоэтажныхъ зда¬ 
ніяхъ камины часто ставились одияъ надъ 
другимъ, и дымъ выводился въ общую тру¬ 
бу. Съ половины XVII вѣка въ Англія на¬ 
чинаютъ примѣняться два важныхъ усовер¬ 
шенствованія камина: рѣшетчатый подъ (для 
каменнаго угля) и наклонныя боковыя стѣнки 
топливника. Дальнѣйшія усовершенствованія 
камина всѣ клонятся преи.чушественно къ 
тому, чтобы воспользоваться частью теплоты 
дыма: 1) въ дымоходъ ставятъ, металлическую 
трубу; въ нее поступаетъ наружный воздухъ, 
и, нагрѣвшись отъ дыма, выходитъ черезъ 
отверстія вверху трубы въ комнату (ка¬ 
минъ Пекле), или отводятъ дымъ до извѣстной 
высоты металпческою трубкою, въ простран¬ 
ство около которой впускаютъ наружный воз¬ 

духъ, выводимый затѣмъ въ комнату (камины 
Дугласъ-Кальтона и Бельмаса); 2) боковыя 
стѣнки каминовъ утолщаютъ и дѣлаютъ въ 
нихъ дымообороты, нагрѣвающіе воздухъ въ 
окружающихъ эти обороты воздушныхъ кана¬ 
лахъ. Такое устройство приводитъ, мало-по¬ 
малу, ігь конструкціи такъ называемыхъ ка- 
мпно-печей. Изъ нихъ укажемъ на каминр- 
печь архитектора (^віязева. Коэффнніентъ 
полезнаго дѣйствія каминовъ, нагрѣвающихъ 
только лучеиспусканіемъ горящаго топлива и 
нагрѣтыхъ поверхностей стѣнокъ, простирает¬ 
ся только отъ 5"/о до і5“/о. Затѣмъ, какими-6ы 
дымоходамп п оборотами ни былъ снабженъ 
камппъ, нельзя достигнуть полезнаго дѣйствія 
болѣе 25“/„. Площадь поперечнаго сѣченія 
оборотовъ и дымоходовъ каминовъ нахо¬ 
дится въ зависимости отъ высоты трубы, счи¬ 
тая отъ камина до верха трубы на крышѣ. 
При высотѣ до 4 саж. она должна быть для 
оборотовъ не менѣе 40 кв. врш., а для дымо¬ 
вого канала не менѣе 30 кв. врш. Прп высотѣ 
отъ 4 до 6 саж. первая—не менѣе 27 кв. врш., 
вторая—не менѣе 20 кв. врш. Для высотъ 
отъ 7 до 11 саж. первая—не менѣе 20, вто¬ 
рая-не менѣе 18. Если отверстіе каминной 
топки слишкомъ велико, то каминъ дымитъ. 
Это можно устранить, закрывъ часть отвер¬ 
стія частой металлической сѣткой. Во времп 
топки камины энергично вентилируютъ ком¬ 
наты, но вызываютъ при очень большой тягѣ 
усиленный токъ воздуха отъ оконъ и привле¬ 
каютъ въ комнаты испорченный воздухъ со¬ 
сѣднихъ помѣщеній, наир, кухонь. Поэтому, н 
какъ вентиляціонные приборы, камины оста¬ 
вляютъ желать многаго. 

III. Лечи и комнатные калориферы — см. 
Печи. 
Къ центральнымъ системамъ принадлежатъ: 
IV. Система пневматическаго (воздутиаго) 

О. (см. Калориферы). Впервые примѣнена въ 
1792 г. при постройкѣ госпиталя въ Дерби 
(духовыя печи). Объ этпхъ печахъ упоминаетъ 
Львовъ въ изданной илъ въ 1789 г. сРусской 
Пиростатикѣ». Печи эти были извѣстны подъ 
именемъ коробовыхъ, помѣщались въ подва¬ 
лахъ и состояли изъ большихъ желѣзныхъ ко- 
жу.ховъ, въ кот^ыхъ складывались топливники 
изъ кирпича. Дымъ пли прямо направлялся въ 
трубу или передъ тѣмъ циркулировалъ по го¬ 
ризонтальнымъ металлическимъ трубамъ. Въ 
пространство, окружающее приборъ, входилъ 
воздухъ подвала и, нагрѣвшись, направлялся 
особыми каналами во внутренность комнатъ. 
Съ 1836 г., благодаря Аммосову, значительно- 
иодвипувшему совершенствованіе приборовъ 
воздушнаго О. своими калориферами, этотъ 
родъ 0. начинаетъ быстро распространяться 
въ Россіи и затѣмъ, трудами главнымъ обра¬ 
зомъ русскихъ инженеровъ, достигаетъ къ на¬ 
шему времени значительнаго развитія. Въ 
дополненіе і:ъ статьѣ Калориферы приводятся 
чертежи. Фиг. Гу, 6, 7, 8, 9, т. I представлн- 
юп. устройство кирпичнаго (большой теплоем¬ 
кости) калорифера съ горизонтальными ды- 
мооборотамп системы инженера Войницкаго: 
абві—калориферъ; к—камера; о, о—дымооборо¬ 
ты, іа—тоіілнвннкъ; и, «—воздушныя прослой¬ 
ки въ стѣнахъ камеры; х, х— жаровые каналы; 
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е - ряды арокъ, перекрываемыхъ іещадными 
плитамн, на которыхъ основаны дымОобороты. 
Ф. 9, т. I представляетъ кладку дымооборотовъ. 
Ф. 10 и 11, т. I изображаютъ кирпичный кало¬ 
риферъ съ вертикальными дымооборотами си¬ 
стемы проф. Лукашевича, а въ ф. 12иіЗ, т. I 
данъ типъ калорифера малой теплоемкости съ 
горизонтальными трубами системы Грувеля. 
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія раціонально 
устроеннаго калорифера то"/»—80%. По про¬ 
стотѣ конструкціи, сравнительной дешевизнѣ, 
удобству ремонта и несложности ухода за ними, 
калориферы, особенно большой теплоемкости, 
представляютъ приборы весьма совершенные, 
но эти достоинства въ значительной мѣрѣ пара¬ 
лизуются слѣдующими крупными недостатками 
всѣхъ вообще калориферовъ: 1) они не даютъ 
равномѣрнаго, распредѣленія тепла по горизон¬ 
тальному п вертикальному направленію помѣ¬ 
щенія ими отапливаемаго; 2) централизація 
нхъ крайне ограничена тѣмъ, что они могутъ 
доставлять горячій воздухъ лишь на длину 
радіуса,въ 3 сажени, по горизонтальному на¬ 
правленію отъ мѣста пхъ расположенія, и лишь 
пногдадляЯ-го п верхнихъ этажей радіусъэтотъ 
можетъ быть доведенъ, до в саженей. Вслѣд¬ 
ствіе этого въ большихъ зданіяхъ приходится 
ставить значительное число калорифервъ, что 
уменьшаетъ удобство системы въ смыслѣ 
ухода за нею, и дѣлаетъ зданіе менѣе безо¬ 
паснымъ въ пожарномъ отношеніи. Другіе 
важнѣйшіе недостатки пневматическаго 0. ука¬ 
заны въ статьѣ Калориферы. Неупомянутые 
болѣе мелкіе недостатки устранимы при ра¬ 
ціональномъ устройствѣ системы, но устра¬ 
неніе ихъ значительно увеличиваетъ первона¬ 
чальную стоимость устройства. Численныя 
данныя, относящіяся въ калориферамъ, см. 
ниже. 

V. Система водяного О. Эта система до¬ 
ставляетъ зданію необходимую теплоту по¬ 
мощью циркуляціи горячей воды по трубамъ. 
Она примѣнена впервые въ Англіи въ 1675 г. 
инженеромъ Бвелиномъ для 0. оранжереи и 
въ 1716 г. для той же цѣли Мартиномъ Три- 
вальдбмъ. Но согрѣваніе помѣщеній помощью 
горячей воды, движущейся по трубамъ, было 
извѣстно еще въ давности, что впдно изъ 
сказаній Геродота, Плинія, Сенеки и др. Рим¬ 
скія термы нагрѣвались теченіемъ горячей 
воды по сверткамъ мѣдныхъ трубъ. Къ жи¬ 
лымъ помѣщеніямъ водяное 0. начинаетъ при¬ 
мѣняться съ 30 годовъ текущаго столѣтія и 
съ этого времени, постепенно совершенствуясь, 
достигаетъ къ нашимъ днямъ значительнаго 
распространенія. Сообразно степенп нагрѣва 
воды, водяное 0. носитъ названія: 1) низкаго 
давленія (вода нагрѣвается отъ 80"—100” Ц.); 
2) высокаго давленія (вода нагрѣвается отъ 
260"—360" Ц.) и 3) средняго давленія (тем¬ 
пература воды отъ 165"—170" Ц.).| Система 
водяною О. низкаго давленія, каігь она при- 
ѣіѣняется въ наше время, состоитъ: 1) изъ 
водогрѣйнаго котла, располагаемаго, по воз¬ 
можности, центрально въ подвальномъ нлп 
первомъ этал.ѣ зданія; 2) изъ разнаго рода 
ііагрѣвательныхъ мѣстныхъ приборовъ, при 
посредствѣ которыхъ циркулируюпщя вода 
Стапливаетъ зданіе; 3) изъ распредѣлитель¬ 

ныхъ грубъ, доставляющихъ горячую воду 
отъ котла къ нагрѣватеаьнымъ приборамъ 
(въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти трубы за¬ 
мѣняютъ вполнѣ или отчасти иагрѣвательные 
приборы) и изъ отводныхъ трубъ, отводя¬ 
щихъ охлажденную воду обратно къ котлу. 
Тѣ и другія носятъ общее иазваніе цирку¬ 
ляціонныхъ трубъ. 4) Изъ бака или такъ на¬ 
зываемаго расширительнаго сосуда, располо¬ 
женнаго въ самой высшей точкѣ системы, въ 
которомъ долженъ вмѣшаться весь избытокъ, 
расширеннаго нагрѣваніемъ, объема воды. 
Этотъ же сосудъ, въ большинствѣ случаевъ, 
приспособляется для пополненія убыли воды 
въ системѣ, происходящей отъ испаренія и 
утечеіл, въ стыкахъ трубъ (нри несовер- 
шениомъ устройствѣ) и 5) изъ вспомогатель¬ 
ныхъ частей. Водогрѣйные котлы, наиболѣе 
удобньіе для системы водяного О. низкаго 
давленія (въ нашемъ климатѣ) — горизонталь¬ 
ные цилиндрическіе, большаго объема, обдѣ¬ 
ланные кирпичными стѣнками, не тоньше 2 
кирпичей, и съ кирпичными топливникамп. 
Такое устройство обезпечиваетъ за системою 
большую теплоемкость, что для нашего кли¬ 
мата всегда крайне желательно. Описаніе 
^тройства и чертежи котловъ см. въ статьѣ 
Паровые котлы. Циркуляціонныя трубы слѣ¬ 
дуетъ располагать въ зданіяхъ (предпочти¬ 
тельно передъ другими способами), такъ, какъ 
показано на черт. 5. Одною подъемною трубою 

<Ь», идуніею отъ котла «о» къ расширителю €с» 
ведутъ воду на чердакъ и оттуда (изътрубысе») 
спускаютъ разводящія вертикальныя трубы, 
(й. Д, Л), отдѣляя отъ нихъ горизонтальные 
отросткн къ нагрѣвательнымъ приборамъ!/;/) 
и соединяя ихъ съ горизонтальною трубою, 
идущею по подвалу (А) обратно къ котлу, 
'^убы дѣлаются чугунныя или желѣзныя. 
Первыя соединяются между собой посред¬ 
ствомъ раструбовъ илп, что лучше, флянцевъ 
(см. Трубы). Вторыя соединяются посредствомъ 
муфтъ съ нарѣзками. Горизонтальныя трубы 
слѣдуетъ укладывать съ подъемомъ отъ Ѵіо» 
до Ѵвоо въ сторону расширительнаго сосуда. 
(5ъ цѣлью дать трубамъ возможность при на- 
грѣвѣ ихъ свободно измѣнять Длину, лучше, 
укрѣпляя н.хъ въ стѣнамъ, положить ихъ на 
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ролиі.'и, надѣваемые на штыри, вбитые въ сходящихъ токовъ, воздуха, слѣдуетъ расиола- 
стѣну. Съ этой же цѣлью вводятъ въ сѣть гать батареи не только внизу, но и у верхнихъ 
трубъ приборы, называемые компенсаторами сильно охлаждающихся поверхностей. Кромѣ 
(фиг. 14, т. I), которые вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ реберныхъ батарей употребляютъ и реберныя 
для облегченія передвиженія отдѣльныхъ водяныя печи (фиг. 17, т. I). Затруднительность 
звеньевъ трубъ, что дѣлается для достиженіи очистки отъ пыли реберныхъ поверхностей зат 
большей непроницаемости стыковъ. Простѣй- етавляетъ отдать предпочтеніе нагрѣватель. 
шій нагрѣвательный приборъ водяного О. есть нынъ водянымъ приборамъ съ гладкими по- 
такъ назыв. батарея съ приливными ребрами, верхностями, хотя они и должны занимать 
Она можетъ быть поставлена горизонтально больше мѣста. Фиг. 18, т I даетъ типъ гладко- 
(фиг. 15, т.І) или вертикально (фиг. 16, т. I), но трубчатой батареи, а фиг. 19 и 20 предста- 
прилнвныя ребра не должны быть горизон- вляютъ типы водяныхъ печей съ гладкими по¬ 
тальными. Цѣль приливныхъ реберъ—усиленіе верхностями. Расширительный сосудъ (черт. 7) 
передачи теплоты увеличеніемъ поверхности 
соприкосновенія съ воздухомъ. Ребра должны 
быть расположены не ближе 1 дм. одно отъ 
другого. Батареи не должно располагать по 
оси циркулиціонной трубы, а слѣдуетъ выно¬ 
сить въ сторону отъ нея (черт. 8, 9, 10, 11), 
чтобы, не нарушая движенія воды въ трубѣ, 
можно было регулировать или прекращать 
притокъ ея въ батарею. При горизонтальныхъ 
трубахъ батареи слѣдуетъ выносить надъ тру¬ 
бою. Иногда прокладываютъ двѣ горизонталь¬ 
ныя трубы, и батарея помѣщается между 
ними (черт. 8); отростоь-ъ, соединяющій бата¬ 
рею съ нижнею трубою, снабжается краномъ черт. 7. черт. з. 

(г). Горизонтальныя батареи дѣлаются н при 
вертикальныхъ циркуляціонпыхъ трубахъ. Въ дѣлается изъ котельнаго желѣза и соединяется 
этомъ случаѣ обыкновенно устраиваются двой- трубкою съ подъемною трубою и другою 
ныя батареи. Батареи выд^ываются иногда трубкою (съ шаровымъ самодѣйствующимъ 
изъ отдѣльныхъ элементовъ, могущихъ свинчи- краномъ) съ водопроводомъ зданія. Предпочти- 
ваться въ желаемомъ числѣ. Чаще всего ба- тельнѣе цилиндрическая форма. Сосудъ снаб- 
тареи располагаются подъ подоконниками, но жается воздушною (с) н сигнальною (е) труб- 
могутъ быть располагаемы и въ другихъ мѣ- ками; обѣ идутъ внизъ въ котельную, при 
стахъ, у наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ: чемъ (е) имѣетъ кранъ внизу надъ ракови- 
первое (т. е. у наружныхъ стѣнъ) — предпо- ною. Отсутствіе воды въ сигнальной трубкѣ 
чтнтедьнѣе, такъ какъ устраняетъ теченіе указываетъ на неисправности въ системѣ, 
отъ наружныхъ стѣнъ холоднаго воздуха, но Выходъ пара изъ воздушной трубки (на ней 
имѣетъ и свои недостатки (пятна на стѣ- крана не дѣлается, такъ какъ она служитъ для 

нахъ). Въ слу- выхода изъ системы воздуха) предваряетъ 
чаѣ расположе- истопника о томъ, что температура воды въ 
НІЯ подъ окна- котлѣ доведена до кипѣнія, и онъ прекращаетъ 
ми, идущій отъ или ослабляетъ топку. Имѣются, впрочемъ, 
батарей токъ те- приборы автоматически уменьшающіе топку, 
плаго воздуха, какъ только вода нагрѣта ею свыше нормы 
поднимающійся (т. ѳ. до кипѣнія). Вспомогательными частями 
на нѣкоторомъ системы служатъ 1) разнаго рода краны: для 
разстояніи отъ уменьшенія циркуляціи въ ц'Уой вѣтви трубъ 
стеколъ, не ио- или для полнаго ея изолированія; для регулн- 
ікетъ уничто- рованія дѣйствія мѣстныхъ нагрѣвателей; для 
жпть спускаю- спуска воды изъ закрытой вѣтви во время по- 
щагося около чинокъ и, наконецъ, для выпуска воздуха изъ 
стеколъ холод- системы; 2) воздушныя трубки, которыя ста- 
наго тока. По- вятся къ трубамъ тамъ, гдѣ въ нихъ пред- 
этому человѣкъ, видится скопленіе,воздуха. Эти трубки соедн- 
стояшій у окна, няются и выводятся въ одну или около котд^ 
чувствуетъ оба гдѣ, въ такомъ случаѣ, имѣется воздушный 
тока, что край- кранъ, или въ расширительный сосудъ, что 
не непріятно, лучше. Онѣ же служатъ для удаленія воздуха 

Для устраненія этого примѣняется слѣдующее изъ системы при наполненіи ея водою. Діа- 
(черт. 6). Батарейную нишу закрываютъ съем- метръ ихъ отъ •/* До 1 ДМ- Одиночныхъ воз- 
нымъ щитомъ съ отверстіями (о) для притоіа душныхъ трубокъ съ воздушнымп кранами 
воздуха, который, нагрѣваясь о батарею, выте- для каждой дѣлать не слѣдуетъ. Для того, 
каетъ черезъ такіе же прорѣзы (Ь) въ подокон- чтобы съ успѣхомъ регулировать температуру 
пикѣ и, поднимаясь возлѣ самыхъ стеколъ, не каждаго отдѣльнаго помѣніенія, независимо 
допускаетъ ннсходяшаго холоднаго тока. При отъ сосѣднихъ, соединеніе наірѣвательныхъ 
ст-клянныхъ потолкахъ и высокихъ (напр. въ приборовъ съ системою трубъ должно быть 
два свѣта) залахъ, во избѣжаніе холодныхъ ни- произведено такъ, какъ показано на черт. 8, 9, 

Черт. 8. 
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10 и 11. Здѣсь для регулированія быстроты 
циркуляціи воды, а слѣдователі.но, и нагрѣва- 
нія, служатъ краны (г, г, г); при закрываніи 
такого крана измѣняется степень нагрѣва 
лишь относящейся къ нему батареи, вода же 
въ трубахъ двигается дальше вполнѣ безпре¬ 
пятственно. Система водяного О. низкаго да¬ 
вленія даетъ отъ 70% до 80Ѵо полезнаго дѣй¬ 
ствія. Будуяв правильно проектирована и 
тщательно устроена, она обладаетъ большими 
достоинствами, а именно: 1) равно.мѣрвостью 
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температуры, доставляемой помѣщеніемъ; 2) 
простотой регулированія температуры въ каж¬ 
домъ отдѣльномъ помѣщеніи; 3) малымъ на- 
грѣвомъ трубъ и приборовъ, что важно въ ги¬ 
гіеническомъ отношеніи; 4) равномѣрнымъ рас¬ 
предѣленіемъ тепла какъ въ горизонтальной, 
такъ и въ вертикальной плоскости; 3) без¬ 
опасностью въ пожарномъ отношеніи. Все это 
дѣлаетъ систему весьма удобною къ примѣне¬ 
нію въ зданіяхъ, предназначенныхъ для по¬ 
стояннаго пребыванія людей, на какія бы мел¬ 
кія помѣщенія эти зданія ни дѣлились. Сверхъ 
вышеизложеннаго, си( тема водяного 0. низкаго 
давленія превосходитъ систему пневматиче¬ 
скую удобствомъ эіхплуатаціи, такъ какъ мо¬ 
жетъ быть болѣе централизовіша. Но въ этомъ 
отношеніи она уступаетъ системамъ паровой, 
паро-водяной и паро-воздушной, такъ какъ 
для зданій значительныхъ размѣровъ требуетъ 
установки котловъ въ нѣсколькихъ пунктахъ. 
Уходъ за системою проще, чѣмъ за системами 
паровыми, но значнтесьно сложнѣе ухода за 
системою пневматическою. Какъ сис; ема, обла¬ 
дающая, сравнительно съ паровыми система¬ 
ми, большею теплоемкостью, система водяно¬ 
го 0. визкаго давленія должна быть пред¬ 
почтена для странъ съ суровымъ климатомъ. 
Къ недостаткамъ системы слѣдуетъ отнести: 
1) дороговизну первоначальнаго устройства и 

.ремонта; 2) возможность иорчи приборовъ и 
трубъ отъ замерзанія въ нихъ воды, если во 
время сильныхъ морозовъ отопленіе не про¬ 
изводится и вода не выпущена изъ системы; 
3) возможность образованія течей въ зданіи 
отъ разрыва циркуляціонныхъ трубъ и отъ 
неплотностей въ ихъ стыкахъ. Этотъ послѣд¬ 
ній недостатокъ вполнѣ устранимъ, такъ какъ 
трубы, послѣ ихъ выдѣлки, испытываются да¬ 
вленіемъ до 12 атмосферъ, а это давленіе мо¬ 
жетъ развиться лишь въ зданіяхъ такой зна¬ 
чительной высоты, которая мало или почти не 
примѣняется. Возможность течи въ стыкахъ 

устраняется раціональнымъ и тщательнымъ 
устройствомъ соединеній трубъ, 
о. Водяное О. высокаго давленія впервые при. 
мѣнено англ, инженеромъ Перкинсомъ въ іазо 
г. Фиг. 21 т. I, изображаетъ расположеніе, си¬ 
стемы. Она состоитъ изъ замкнутой сѣти трубъ, 
распредѣленныхъ по зданію и мѣстами сверну¬ 
тыхъ спиралями (А, В, С). Одна изъ этихъ 
спиралей (А) находится въ пламени топлив¬ 
ника; т—небольшой резервуаръ для расшире¬ 
нія воды; п—труба съ краномъ для удаленія 
воздуха при наполненіи системы водою. Со¬ 
образно высокой температурѣ воды (до 300° 
Ц.), давленіе въ трубахъ достигаетъ мѣстами 
73 атмосферъ, и опасность взрыва весьма ве¬ 
лика Сверхъ того, деревянныя части зданія, 
расположенныя вблизи трубъ, подвергаются 
опасности загорѣться. Бъ виду этихъ недо¬ 
статковъ система водяного 0. высокаго давле¬ 
нія почти не примѣняется. 

'Водяное О. тедняю давленія начинаетъ 
примѣняться въ Германіи, Австріи и въ Швей¬ 
царіи съ 70-хъ гг. нашего столѣтія. Оно пред¬ 
ставляетъ нѣсколько измѣненный видъ водя¬ 
ного 0. высокаго давленія. Заключая въ себѣ 
малый объемъ воды, .система эта отличается 
малой теплоемкостью, а потому въ Россіи, 
гдѣ, но климатическимъ условіямъ, необходи¬ 
мы системы большой емкости, примѣняется 
весьма рѣдко. Но въ странахъ съ менѣе рѣз¬ 
кимъ и суровымъ климатомъ, благодаря .бы¬ 
стротѣ. съ какою она нагрѣваетъ помѣщенія, 
система водяного 0. средняго давленія полу¬ 
чила большое распространеніе. Вода системы 
не нагрѣвается выше 170° Ц.,^, слѣдователь¬ 
но, давленіе въ трубахъ не превьщіаетъ.з ат¬ 
мосферъ. Единица площади нагрѣвательныхъ 
поверхностей этой системы выд'Уяетъ тепло¬ 
ты болѣе, чѣмъ при системѣ 0. низкаго да¬ 
вленія, а потому стоимость устройства ея 
меньше, чѣмъ для послѣдней. Фигуры 1,2, з, 
4, о т. II показываютъ примѣръ устройства 
водогрѣйнаго аппарата (инженера Гуга). Здѣсь 
аа—топки. Дымъ отъ нихъ направляется въ 
боковыя отверстія (Ь, Ь) и, циркулируя около 
изогнутыхъ спиралями трубъ (с, с), собирает¬ 
ся вертикальными опускными колодцами въ 
горизонтальный коллекторъ, отводящій его въ 
дымовую трубу. Отъ каадаго свертка трубъ 
(с) отдѣляется вверхъ подъемная труба (а, <і); 
е, е—нисходящія трубы, снабженныя особыми 
кранами (^/), посредствомъ которыхъ нисхо¬ 
дящая вода можетъ быть направлена или въ 
спираль (отростки д, У), или къ трубѣ, ведущей 
къ насосу, или, наконецъ, къ отростку для 
выпуска воды изъ системы. Главнѣйшимъ 
условіемъ успѣха при устройствѣ системы во¬ 
дяного О. среднаго давленія является ^полное 
удаленіе воздуха изъ трубъ и приборовъ. Для 
достиженія этого, наполненіе системы водою 
производится сильнымъ насосомъ, при помощи 
котораго воду перегоняютъ черезъ трубы нѣ¬ 
сколько разъ. Съ удаленіемъ воздуха .образо- 
вавіе пара въ трубахъ устраняется, и вмѣсіѣ 
съ тѣмъ дѣлается венужнымъ^^клонъ горизон¬ 
тальныхъ трубъ, затрудняющій распредѣленіе 
ИХ1. по помѣщеніямъ. Чтобы нагнетаемая вода 
ие притекала въ систему сразу съ нѣсколь¬ 
кихъ сторонъ и ие поглощала-бы пузырьковъ 
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воздуха, ее пропускаютъ черезъ выше упомя¬ 
нутые краны направляя ее сначала въ 
обратную трубу; слѣдующимъ поворотомъ крана 
заканчиваютъ наполненіе системы. Циркуля¬ 
ціонныя трубы дѣлаются желѣзныя тянутыя 
и испытываются подъ давленіемъ до 100ат.мо- 
сферъ. Діаметръ ихъ вообще значительна) 
меньше такихъ же трубъ О. низкаго давленія. 
Соединяются онѣ между собой съ помощью 
желѣзныхъ муфтъ съ винтовою нарѣзкою въ 
разныя стороны, что даетъ возможность, на¬ 
винчивая муфту сразу на оба конца, сбли¬ 
жать звенья трубъ; для того же, чтобы стыігь 
вышелъ еще болѣе плотнымъ, конецъ одной 
изъ трубъ заостривается и входитъ въ дру¬ 
гую трубу. На концы трубъ навинчиваютъ 
гайки съ свинцовымъ дномъ. Къ стѣнамъ зда¬ 
нія трубы укрѣпляются подобно трубамъ О. 
низкаго давленія. Для полученія надлежащей 
циркуляціи принято не дѣлать общ^ю длину 
вѣтви, идущей отъ одной топочной спиралн 
болѣе 600 фт. Фиг. 22 и 23 т. 1 представляютъ 
типы нагрѣватедьныхъ приборовъ, распола¬ 
гаемыхъ подъ окнами. Употребляются и во¬ 
дяныя печи, подобно, какъ при 0. низкаго 
давленія. Въ томъ и въ другомъ видѣ прибо¬ 
ровъ спиральное расположеніе трубъ соста¬ 
вляетъ характерную особенность. Для регули¬ 
рованія температуры въ помѣщеніяхъ служатъ 
краны, уменьшающіе притокъ воды къ при¬ 
бору, ,но лучше нагрѣвательные приборы 
снабжать сплошною оболочкою съ душниками и 
устраивать впускъ наружнаго воздуха (фиг. 22 
т. I). Прикрываніемъ и открываніемъ клапановъ 
(к, к) можно вмѣшивать холодный воздухъ съ 
нагрѣтымъ. Расширительный сосудъ лучше 
устраивать такъ, какъ указываетъ фиг. 6 т. II. 
Самъ ІЮ себѣ онъ мало разнится отъ такого 
же сосуда при 0. низкаго давленія, но ста- 
внтси внизу у истопника и отличается устрой¬ 
ствомъ соединенія съ системою. Это соедине¬ 
ніе состоитъ изъ трубки, снабженной двумя 
клапанами, изъ которыхъ верхній открывается 
внаружу, а нижній внутрь. Верхній нагру¬ 
жается (части а, а) сообразно допускаемому 
давленію въ системѣ. Резюмируя достоинства 
этого рода 0. слѣдуетъ сказать, что оно отли¬ 
чается; 1) быстротою нагрѣвательнаго дѣй¬ 
ствія; 2) сравнительною дешевизною; 3) ма¬ 
лыми размѣрами трубъ и приборовъ н 4) 
удобствомъ ихъ укладки въ зданіяхъ, вслѣд¬ 
ствіе ненадобности уклона трубъ. Недостат¬ 
ки его слѣдующіе: 1) возможность взрыва 
вслѣдствіе случайной порчи трубы или при¬ 
боровъ; 2) необходимость предупредительныхъ 
мѣръ противъ обугливанія деревянныхъ частей 
близко лежащихъ къ трубамъ; 3) возможность 
замерзанія воды при остановкѣ топки, зави¬ 
сящая .отъ малой теплоемкости системы и 
4) необходимость безпрерывной топки для 
поддерясанія въ помѣщеніяхъ равномѣрной 
температуры. 

VII. Система паровою отоплеиія доставля¬ 
етъ зданіямъ необходимую теплоту посред¬ 
ствомъ пара, циркулирующаго по трубамъ. 
Паръ, охлаждаясь въ этихъ трубахъ и въ 
связанныхъ съ ними нагрѣвательныхъ прибо¬ 
рахъ, отдаетъ, помѣщеніямъ заключенную въ 
немъ скрытую теплоту испаренія. Этотъ родъ 

0. предложенъ англичаниномъ Кукомъ въ 
1745 г., но примѣненъ впервые лишь въ 1784 г. 
знаменитымъ Ваттомъ и компаніономъ его 
Вольтономъ. Затѣмъ паровое 0. получаетъ рас¬ 
пространеніе, но только на заводахъ и фабри¬ 
кахъ, гдѣ имѣется возможность пользоваться 
отработавшимъ паромъ. Вь 1828 г. Гей-Люссакъ, 
Тенаръ и Дарсе примѣняютъ паровое 0. къ зда¬ 
нію парижской биржи, но послѣ этого и вплоть 
до 1872 г. 0. зданій непосредственно паромъ, 
въ виду многихъ недостатковъ, почти не при¬ 
мѣняется. Съ 1872 г., благодаря главнымъ обра¬ 
зомъ трудамъ Жепеста и Гершера (0. зданій 
новой ратуши в новаго лицея въ Парижѣ, но¬ 
ваго суда въ Брюсселѣ и др.}, въ систему 
вводятся существенныя улучшенія, и къ на¬ 
шему времени она числится уже въ ряду наи¬ 
болѣе совершенныхъ системъ. Паровое 0. бы¬ 
ваетъ низкаго п высокаго давленія. Первое 
названіе имѣетъ мѣсто при давленіи пара, не 
превышающемъ 1,5 атмосферы, къ большему 
давленію относится второе названіе. Паровое 
(I. высокаго давленія допускается только въ 
мастерскихъ, но при условіи особо внима¬ 
тельнаго устройства соединеній трубъ. Трубы 
въ этомъ случаѣ не должны быть чугунными, 
а котлы выносятся въ отдѣльныя пристройки. 
При паровомъ 0. низкаго давленія, съ соблю¬ 
деніемъ нѣкоторыхъ мѣръ предосторожности, 
котлы безъ опасенія могутъ располагаться и 
внутри зданія; трубы же большихъ діаметровъ 
могутъ быть сдѣланы и изъ чугуна. Въ со¬ 
ставъ системы парового 0. входятъ: 1) паро¬ 
вой котелъ съ арматурою (см. ст. Паровые 
котлы); 2) паропроводныя трубы; 3) трубы 
конденсаціонныя, т. е. тѣ, по которымъ, по¬ 
дученная отъ охлажденія пара, вода движется 
обратно къ котлу иди къ водостокамъ зданія; 
4) нагрѣвательные приборы и 5) вспомогатель¬ 
ныя части, къ которымъ относятся: а) регу¬ 
ляторы давленія; 6) конденсаціонные при¬ 
боры, имѣющіе назначеніе не допустятъ про¬ 
никновеніе пара въ конденсаціонныя трубы; 
в) различные краны: длн регулированія про¬ 
пуска пара въ отдѣльныя вѣтви трубъ, для 
выпуска воздуха при наполненіи системы 
паромъ, для впуска воздуха при прекра¬ 
щеніи топки и т. д.; г) приборъ для пита¬ 
нія водою котла. Подобно циркуляціоннымъ 
трубамъ водяного 0. низкаго давленія, паропро¬ 
водныя трубы должны быть расположены съ 
соблюденіемъ возможности нрекращать нли 
уменьшать нагрѣваніе каждаго помѣщенія не¬ 
зависимо отъ другихъ. На черт. 12 предста¬ 
вленъ одинъ изъ способовъ распредѣленія по 
зданію паропроводныхъ трубъ. Котелъ^, рас¬ 
положенный въ подвалѣ, развиваетъ необхо¬ 
димый паръ. Отъ котла поднимается труба Б, 
входящая на чердакѣ въ регуляторі. давле¬ 
нія О. Начиная отъ него, паръ движется по 
трубѣ X), постепенно склоняющейся къ точкѣ 
В, гдѣ помѣшается первый конденсаціонный 
приборъ. Отсюда труба обратною вѣтвью 
NN приходить къ баку О, куда отводится 
вся конденсаціонная вода системы. По всей 
длинѣ трубы Х» отходятъ въ желаемыхъ мѣ¬ 
стахъ второстепенныя парораспредѣлитель¬ 
ныя трубы В, В, идущія вертикально внизъ 
и имѣющія на концахъ конденсаціонные при- 
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боры пропускающіе воду въ обратную 
трубу N. Отъ распредѣлителей NN отходятъ 
трубы ѲѲ, снабженныя регулирующими (за¬ 
порными) кранами, вемшія паръ къ пагрѣва- 
тельнымъ приборамъ ЫН. за которыми снова 
расположены конденсаціонные приборы 
пропускающіе воду въ вертикальныя трубы 
ЖМ, а 01 туда въ трубу N. Здѣсь нагрѣваніе 
производится исключительно трубами 6Ѳ и 
наірѣвательнымн приборами, трубы же Х> н 
N, N, по возможности, предохраняются отъ 
охлажденія соотвѣтственными закрытіимп ма¬ 

лой теплопроводностп. Горизонтальныя трубы 
должны имѣть уклонъ въ сторону теченія пара 
въ Ѵіоо своего протяаіенія. Этимъ обезпечи¬ 
вается свободный стокъ конденсаціонной воды. 
Уклонъ въ противоположную сторону плн не¬ 
имѣніе его вовсе вызываютъ въ трубахъ уда¬ 
ры, подобные ппстолетнымъ выстрѣламъ, без- 
покоющіѳ обитателей н настолько сотрясаю-, 
щіе трубы, что портятся ихъ стыіні, а самыя і Хаага). Если для О. примѣняется отработав- 
•грубы. если онѣ чугунныя, могуть даже лоп-1 шій паръ, то конденсаціонная вода, во избѣ- 
нуть. Если труба, склоняясь, дойдетъ до та- жаніе загрязненія котла, отводится прямо 
кого мѣста въ этажѣ, гдѣ дальнѣйшее пониже-' въ водостоки. При добываніи пара спеціально 

ніе ея неудобно, то дѣлаютъ въ ней соотвѣт¬ 
ственной высоты колѣно вверхъ и-затѣмъ про¬ 
должаютъ трубу съ уклономъ въ прежнемъ 
направленіи, а отъ нижняго сгиба колѣна ве¬ 
дутъ конденсаціонную трубу. То же дѣлается 
при обходѣ трубами дверей и другихъ отвер¬ 
стій въ стѣнахъ. Вообще конденсаціонныя 
трубы (дѣлаемыя обыкновенно же.^зными) дол¬ 
жны быть расположены въ системѣ такъ, 
1) чтобы конденсаціонная вода выводилась 
пми изъ паропроводныхъ трубъ и приборовъ 
немедленно; иначе уменьшится полезное дѣй¬ 

ствіе системы, такъ какъ 
уменьшится количество 
конденсирующагося пара; 
2) чтобы въ нихъ не по¬ 
падалъ паръ, во из^жаніе 
шума во время дѣйствія 
системы. Первому условію 
удовлетворяютъ надлежа¬ 
щій уклонъ, даваемый кон¬ 
денсаціоннымъ трубамъ(не 
менѣе Ѵбо вхъ длины въ 
сторону котла) и возможно 
большее число конденса¬ 
ціонныхъ трубъ, идущихъ 
отъ каждой низшей точки 
іоризонтальнаго пароиро- 
вода и отъ каждаго нагрѣ- 
в (тельнаго прибора. Вто¬ 
рое условіе достигается 
расположеніемъ передъ 
входомъ каждой конденса¬ 
ціонной трубы особаго 
конденсаціоннаго прибора, 
пропускающаго воду и воз¬ 
духъ, но не пропускающа¬ 
го паръ. Обиліе конденса¬ 
ціонныхъ приборовъ въ си¬ 
стемѣ сильно повышаеі'ъ 
стоимость ея первоначаль¬ 
наго устройства и ремон¬ 
та, а потому допускают!, 
проникновеніе пара въ 
конденсаціонныя трубы, 
приборы же для задержа¬ 
нія его ставятъ лншь на 
концахъ конденсаціонныхъ 
трубъ, чѣмъ преграждаютъ 
пару возможность выхода 
въ водосборный бакъ. Та¬ 
кое устройство, очевидно, 
не обезпечиваетъ обитате¬ 
лей отъ тревожащаго нхъ 
шума во время дѣйствія 
системы. Конденсаціонные 
приборы дѣлаются: 1) съ 

затворами помощью поплавковъ (приборъ Же- 
неста и Гершера, петербургскаго металлнче- 
сійіго завода, лертпнга); 2) съ затворомъ, 
основаннымъ иа сочетанія металловъ съ раз¬ 
личными коэф([>иц1ентамн расширенія (напр. 
приборъ Куленберга) и 3) съ затворомъ, осно¬ 
ваннымъ иа различіи температуры кипѣнія 
различныхъ жидкостей (напримѣръ приборъ 
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■для 0. эту воду стараются привести обратно состоятъ изъ чугуннаго цоколя, надъ которымъ 
въ котелъ, чѣмъ достигается экономія въ то- устанавливаются отдѣльныя или соединенныя 
пливѣ. Для этого, собирая конденсаціонныя попарно желѣзныя трубы. Ф. 11 т. II предста- 
трубы въ одну, ведутъ ею воду непосредствен- влнетъ подобнаго же устройстса чугунную печь 
по- въ котелъ или же собирають'ее въ особый Дурмо, примѣненную къ 0. госпиталя въ Кард- 
бакъ, оттуда она перекачивается въ котелъ сруэ. Изъ различнаго рода крановъ, примѣняе- 
иасосами или перелнвается въ него при по- мыхъ къ ■Дубамъ и приборамъ пароваго 0., 
мощи особыхъ питательныхъ приборовъ, изъ воздушные краны для выпуска воздуха съ 

•которыхъ нѣкоторые дѣйствуютъ- автомати- усовершенствованіемъ системы начинаютъ 
чески. Первый способ удобнѣе, ио примѣ- примѣняться въ меньшемъ количествѣ. Воз- 

•няется лишь къ 0. низкаго давленія и, боль- душные клапаны, предназначаемые для впуска 
шею частью, для зданій незначительныхъ раз- воздуха въ систему или часть ея, дѣлаются 
мѣровъ. Система парового 0. представляетъ, для того, чтобы, по прекращеніи топки и кон- 
однако, случаи, когда отведеніе конденсаціон- депсаціи пара, предохранить отъ поврежденія 
ной воды къ котлу для его питанія можетъ стыки трубъ, въ виду образующагося въ тру- 
быть и невыгодно, напр., если отапливается бахъ давленія ниже атмосфернаго. Въ системѣ 
паромъ группа зданій. Въ этомъ случаѣ кон- парового 0. низкаго давленія 6р. Кертингъ 
денсаціонная вода можетъ притекать въ водо- необходимость устройства этихъ клапановъ 
сборный бакъ уже значительно охлаліденной, ус^анена. 
я для проведенія ея къ котлу можетъ потре- Паръ — самое сильное средство 0. Коэф- 
боваться нѣсколько перекачиваній на извѣст- фиціентъ полезнаго дѣйствія паровыхъ си- 
иую высоту. Нагрѣвательные приборы пароЛ стемъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ кѳнденсаціон- 
вого 0. весьма схожи съ таковыми жеприбо- ная вода возвращается къ котламъ въ.незна- 
рами водяного 0. Точно также примѣняются чительной мѣрѣ охлажденною, превышаетъ 
здѣсь реберныя и гладкія батареи и печи, но коэффиціенты всѣхъ прочихъ системъ. Паро- 
разннца заключается въ устройствѣ и числѣ вое 0. въ смыслѣ централизаціи — лучшее, 
запорныхъ крановъ и въ приспособленіяхъ ^я такъ какъ не только допускаетъ яагрѣваніе изъ 
удобнаго стока конденсаціонной воды. Общій одного центра самыхъ большихъ зданій, но 
иедостатоігь ихъ тотъ, что они не даютъ воз- можетъ доставлять тѣмъ же способомъ теплоту 
можности успѣшно регулировать нагрѣваиіе цѣлой группѣ отдѣльно стоящихъ зданій, рас- 
каждаго отдѣльнаго помѣщенія небольшого раз- положенныхъ другъ отъ друга на значитель- 
мѣра, гдѣ число ихъ можетъ быть не велико и ныхъ разстояніяхъ. На этомъ основаніи па- 
гдѣ, такимъ образомъ, нельзя, закрывая вѣко- ровое 0.—и самое безопасное въ пожарномъ 
торые приборы, .измѣнять количество доста- отношеніи. Въ зависимости отъ болѣе высо- 
вляемой помѣщенію теплоты. Въ небольшой каго нагрѣва, размѣры трубъ и приборовъ 
комнатѣ, гдѣ можетъ потребоваться лншь одинъ при паровомъ 0. меньше чѣмъ при водяномъ, 
приборъ, недостатокъ этотъ будетъ еще ощу- а потому устройство парового 0. дешевле. Въ 
тнтельвѣе, такъ какъ регулированіе темпера- этомъ отношеніи немаловажно и то, что рас- 
туры сдѣлается невозможнымъ. Въ виду этого предѣленіе трубъ и приборовъ, и ихъ размѣры 
предложено много различныхъ устройствъ, отча- не зависятъ, какъ въ водяномъ 0., отъ раз- 
сти уменьшающихъ втотъ недостатокъ. Нагрѣ- стоянія помѣщенія отъ котла, такъ какъ при 
нательные приборы заключаются^ъ кожухн съ паровомъ 0. температура этихъ поверхностей 
отверстіями; съ измѣненіемъ, помощью осо- нагрѣва вездѣ одна. Быстрота, съ которою 
быхъ клапановъ, величины этихъ отверстій можетъ быть наг^то помѣщеніе и съ которою 
измѣняется объемъ выходящаго изъ кожуха нагрѣваиіе можетъ быть прекращено, соста- 
согрѣтаго воздуха, а, слѣдовательно, до вѣко- вляетъ также важное преимущество парового 
торой степени можетъ регулироваться темпе- 0. Наконецъ, теплота, даваемая имъ, можетъ 
ратура помѣіценія. Какъ примѣръ подобнаго быть распредѣлена въ отдѣльномъ помѣщеніи, 
устройства, въ фиг. 7 т. II указана печь изъ вполнѣ равномѣрно по всѣмъ направленіямъ, 
батарейныхъ элементовъ Кертинга, снабженная Хотя и значительная, но все же не превы- 
оболочкою съ отверстіями для притока и вы- шающая нормы температура вагрѣвательныхъ 
пуска воздуха. Въ стѣнѣ устраивается отвер- поверхностей, вмѣстѣ съ только что указан- 
стіе, ведущее къ вытвжному каналу и при- нымъ свойствомъ, дѣлаютъ паровое 0. вполнѣ 
врываемое родомъ жалюзн, открывающимся и пригоднымъ въ гигіеническомъ отношеніи для 
закрывающимся при помощи рукоятки. Дѣй- зданій жилыхъ, если примѣняется низкое да- 
ствіе этой печи понятно нзъ чертежа Примѣ- вленіе. Къ недостаткамъ парового 0. относятся: 
няется и иной способъ регулированія, состоя- 1) затруднительность регулированія темпера- 
щій въ уменьшенія притока пара.въ приборъ туры въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ .малаго 
путемъ впуска въ него воздуха. Для этого размѣра; 2) невозможность безъ затратъ, 
приборъ снабжается воздушнымъ нравомъ и уменьшающихъ относительную дешевизну кон- 
въ водоотводной трубкѣ вблизи батареи или струкціи снстемы, гарантирэвать ее вполнѣ 
печи ставится конденсаціонный приборъ. Та- отъ шума и треска; 3) неудобства отведенія 
кое устройство не вполнѣ удовлетворительно; ігь котламъ конденсаціонной воды при круп- 
другіе способы регулированіи путемъ введе- ныхъ установкахъ, чѣмъ понижается полезное 
НІЯ воздуха или воды, .еще мало, испытаны, дѣйствіе системы, 4) затруднительность в слож- 
Какъ разновидность вагрѣвательныхъ прибо- ноетъ ухода за системою и управленія ею. 
ровъ парового 0. укажемъ на примѣняемые Спеціальнымъ недостаткомъ снстемы для 
въ Америкѣ и въ Германіи такъ называемые странъ съ климатомъ, подобнымъ климату боль- 
лучеиспускатели (фиг. 8, 9, 10 т. II). Они шей части Россіи, является малая теплоем- 
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кость системы. Послѣднему, главнымъ обра¬ 
зомъ, слѣдуетъ приписать сравннтельно малое 
распространеніе этой системы въ Россіи. Тѣмъ 
не менѣе тамъ, гдѣ есть возможность пользо¬ 
ваться мятымъ_паромъ, система эта въ-эко- 
номическомъ отношеніи незамѣнима никакою 
другою. 

VII. Пара-водяное О. Ута система въ пер¬ 
вый разъ примѣнена въ Бристолѣ въ 1829 г. 
6р. Прнсъ. Развитіе ея значительно опере¬ 
жаетъ паровыя системы въ особенности у 
насъ, гдѣ системамъ большой теплоемкости 
всегда обезпеченъ нанбольшій успѣхъ. По 
устройству она раздѣляется на систему съ 
центральными нагрѣвателями и систему съ 
мѣстными нагрѣвателями. Первая (ф. 12 т. II) 
состоитъ въ томъ, что паръ изъ центральнаго 
котла Л проводится въ водогрѣйиые котлы, 
отъ которыхъ нагрѣтая паромъ вода разводится 
трубами по отапливаемому зданію. Какъ видно, 
здѣсь система паро-водяного 0. очень мало 
разнится отъ 0. водяного. Система съ мѣст¬ 
ными нагрѣвателями состоитъ въ проведеніи 
пара отъ котла Л къ водянымъ печамъ вЪ, 
расположеннымъ по всѣмъ отапливаемымъ по¬ 
мѣщеніямъ (фиг. 13 т. II) и,. слѣдов., весьма 
мало отличается отъ парового 0. Этотъ послѣд¬ 
ній способъ паро-водяного 0. у насъ весьма 
мало примѣняется, въ внду его.меньшей те¬ 
плоемкости. Центральные пар.о-водяные при¬ 
боры имѣютъ видъ схематически представлен¬ 
ный на черт. 13. Это вертнкальные или гори¬ 

зонтальные котлы, внутри которыхъ, въ видѣ 
змѣевика, проводятся паровыя трубы; а—паро¬ 
проводная труба; а'—конденсаціонная, при 
началѣ которой ставится конденсаціонный при¬ 
боръ; Ъ—подъемная, 6'---обратная труба^ с— 
расширительный сосудъ. Мѣстные паро - во¬ 
дяные прнборы—тѣ же водяныя печн, снаб¬ 
женныя лишь паропроводнымн и коиденсаціон- 
ными трубами и конденсаціоннымн приборами. 
Иногда конденсаціонная вода проводиѣсн въ 
самую, печь и затѣмъ удаляется оттуда въ во¬ 
достоки. Вообще паро-водяное 0., предста¬ 
вляя нзъ себя соединеніе двухъ системъ, па¬ 
ровой и водяной, вноситъ въ ту и другую 
весьма существенныя улучшенія, а именно: 
водяному 0. придается большая централиза¬ 
ція, дающая возможность, поставивъ нѣсколько 

водогрѣйныхъ котловъ, нмѣть одну топку. Рас¬ 
положеніе водогрѣйныхъ котловъ,-такимъ обра¬ 
зомъ, ничѣмъ не стѣснено, а распредѣленіе по 
зданію цирі'.уляціонныхъ трубъ можетъ быть 
доведено до высокосовершенныхъ простоты и 
удобства, что, въ свою очередь, обезпечиваетъ 
прочность системы. Паровое же 0. получаетъ 
съ мѣстными водяными нагрѣвателями удоб¬ 
ство регулированія температуры, .даже и' ма¬ 
лыхъ отдѣльныхъ помѣщеній и, хотя незначи¬ 
тельно, выигрываетъ въ теплоемкости: Если 
затѣмъ для пароводяной системы съ мѣстными 
нагрѣвателями всѣ остальные недостатки си¬ 
стемы паровой остаются въ силѣ, то для СИг 
стемы съ центральными нагрѣвателями оста¬ 
нутся неустраненными лишь недостатки, за¬ 
ключающіеся въ дорогомъ устройствѣ и'въ 
относительной сложности ухода за системою 
и управленія ею. Увеличеніе стоимости пер^ 
воначвльной конструкціи этой системы про¬ 
тивъ стоимости системы водяной покры¬ 
вается выгодами, пентрализаціи и пользо¬ 
ваніемъ паромъ, какъ нагрѣвателемъ. А по¬ 
тому изъ всѣхъ системъ 0. паро - водяное 
съ центральными нагрѣвателями^^^ля нашего 
климата—система нанболѣе совершенная. 
ѴІІІ. Системы: водяная-воздущная, парог 

воздушная и паро-водяная-воздушная предо¬ 
ставляютъ всѣ особенности вышеописаннаго 
пневмат^ескаго О., но во многомъ превосхо¬ 
дятъ его, сообразно тѣмъ достоинствамъ цен¬ 
трализаціи и возможности регулированія тем¬ 
пературы, которыя свойственны отдѣльно взя¬ 
тымъ системамъ водяной, паровой и паро-во- 
дяиой. Нагрѣвательные приборы каждой изъ 
этихъ системъ, каігь и для снстемы собственно 
воздушной (калориферы), могутъ бытъ мѣстные 
и центральные. Послѣдніе отличаются отъ на- 
грѣвательныхъ приборовъ соотвѣтствующихъ 
системъ, главнымъ образомц.своими размѣрэг 
ми. Каждый нагрѣвательыый приборъ водяной, 
паровой или паро-водяной, заключенный въ 
извѣстную оболочку съ отверстіями для при¬ 
тока комнатнаго или наружнаго воздуха и для 
выпуска обогрѣтаго воздуха въ помѣщеніе, есть 
мѣстный калориферъ соотвѣтствующей систе¬ 
мы. Каждый соотвѣтствующихъ размѣровъ на- 
грѣвательный приборъ (или комбинированная 
система приборовъ) водяного, парового или 
паро-водяного 0., расположенный въ воздуш¬ 
ной камерѣ обыкновеннаго . центральнаго ка¬ 
лорифера, представляетъ (вмѣстѣ съ жаровы¬ 
ми и приточными каналами камеры н стѣнъ 
зданія) соотвѣтствующую центральную- воз¬ 
душную систему. Отсюда понятно все разно¬ 
образіе, которое существуетъ въ устройствѣ 
различныхъ калориферовъ упомянутыхъ си¬ 
стемъ. Фиг. 14 и 15 т. П представляютъ нѣко¬ 
торые типы мѣстныхъ водяныхъ кал^иферовъ 
съ реберными и гладкими печами. Ш фиг. 16 
т. II показанъ типъ центральнаго водяного ка¬ 
лорифера изъ реберныхъ батарей, а на фиг. 17 
т. II такой же калорифгаъ съ-водяными печами 
изъ котельнаго желѣза. Фиг. 18 т. II даетъ типъ 
паро-водяного калорифера, могущаго ставиться 
въ комнатахъ, какъ, паро-водяная печь. До¬ 
стоинства и недостатки той -или другой ком- 
бинпровавной воздушной системы отвѣчаютъ 
достоинствамъ и недостаткамъ основныхъ си- 
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стемъ. Комбинированныя воздушныя системы 
центральнаго О. часто устраиваютсн въ зда¬ 
ніяхъ, гдѣ, по какимъ-либо соображеніямъ, же¬ 
лательно скрыть нагрѣватедьные приборы. 
Также часто нейтральные, а иногда п мѣстные 
калориферы этихъ системъ примѣняются, какъ 
подогрѣватели для побудительной тяги при 
устройствѣ вентиляціи. 
Разечетныя данныя для О. Для разсчета 

нагрѣвательныхъ приборовъ принято назначать 
температуру: для школъ отъ 15 до 18“ Р.; для 
госпиталей я жилы.хъ комнатъ вообще отъ 16 до 
18“ Р.; для казармъ п тюремъ 15“ Р.; для 
госпиталей раненыхъ 12“ Р. Бани должны 
имѣть: въ раздѣвальной 20—25" Р., въ мыль¬ 
ной 25 — :-іО“ Р. и въ парильной 30 — 40“ Р. 
Затѣмъ, въ завпсимости отъ предполагаемаго 
скопленіи людей, назначается температура: 
для залъ собраній 12—14“ Р., для театровъ 
13—14“ Р. п для церквей 10—12“ Р., кромѣ 
ризницъ п алтарей, гдѣ желательна темпера¬ 
тура въ 15“ Р. Разсчетъ 0. состоитъ въ пра¬ 
вильномъ опредѣленіи размѣровъ избраннаго 
нагрѣвательнаго аппарата и дѣлается въ зави¬ 
симости отъ того количества единицъ теплоты, 
которое должно поступать въ помѣщеніе при 
наибольшемъ дѣйствіи 0., т. е. при самой низ¬ 
кой наружной температурѣ той мѣстности, гдѣ 
находится зданіе. Здѣсь разу.мѣется такая 
температура, которая въ данной мѣстности 
замѣчается часто и держится продолжитель¬ 
ное время, по нѣсколько дней сряду. Взявъ 
такую температуру, задаются желательною 
температурою внутри помѣпіеній п опредѣля¬ 
ютъ разность этнхъ температуръ. На основа¬ 
ніи этой разности вычисляютъ для нѣкоторой 
единицы временп (напр. одного часа) потерю 
2^1 теплоты, которая происходитъ чрезъ охла¬ 
ждающіяся поверхностн (стѣны, полы, потол¬ 
ки, окна, наружныя двери). 
На 1“ разности температуръ въ 1 часъ по¬ 

теря теплоты одною квадр. саж. охлаждающей¬ 
ся поверхности принимается обыкновенно: для 
каменныхъ стѣнъ толщиною 2’/а кнрппча—9 
единицъ фувто-Цельсія (ед. тепл. фунто-Цель- 
сія наз. количество тепла, необходимое для уве¬ 
личенія темп. 1 фн. воды на 1° Д.); для стѣнъ 
въ 3 кирпича—8 единпцъ: для оі:оПъ съ двой¬ 
ными переплетами—19 ед.: для двойныхъ на¬ 
ружныхъ дверей—40 ед.; для холоднаго двой¬ 
ного пола—2,2 ед.; для холоднаго двойного по¬ 
толка—3,3 ед.; для деревянныхъ рубленныхъ 
стѣнъ 5-вершк. лѣса: безъ обшпвки и штука¬ 
турки—4 ед., съ оштукатуркою по войлоку— 
3,5 ед., съ такою же оштукатуркою п съ об¬ 
шивкою снаружи дюймовыми досками—3 ед. 
Таки.мъ образомъ, напр. для комнаты верхняго 
этажа площадью въ 9 кв. саж., съ наружною 
каменною (въ ‘Д*/, кирпича) стѣною въ 6 кв. 
саж. и съ тремя окнамп по 0,5 і;в. саж. каж¬ 
дое, потеря тепла, при разности температуръ 
въ 45“ Ц. въ 1 часъ, выразится: .^■і—[(Сх9)-|- 
4-(1,50 Х19)-)-(9ХЗ,3)]Х 45=5049 ед. т. фн.-Ц. 
Къ вычисленному количеству .N'1 слѣдуетъ за¬ 
тѣмъ прибавить: 1) количество тепла, 
теряемое на нагрѣваніе яріітекаюшаго въ по¬ 
мѣщеніе свѣжаго воздуха, если въ зданіи пѣтъ 
для этого особаго нагрѣвательнаго прибора. 
Для вагрѣваиія 1 куб. саж. входящаго свѣ¬ 

жаго воздуха на 1“ разности температуръ въ 
1 часъ необходимъ расходъ тепла въ 7,3 ед. 
фн.-Ц. Таіа, если і есть разность темпера¬ 
туръ. а Т — объемъ притекающаго воздуха, 
то 2ѴІІ = 7" X 7,3 X і. 2) Количество 
тепла, теряемое на удаленіе испорченнаго воз¬ 
духа, если въ зданіи нѣтт. для этого особаго 
нагрѣвательнаго прибора. Обыкновенно 
=17 X 7,3 X 25, такъ какъ температура на- 
грѣва удаляемаго воздуха на 25“ (въ среднемъ) 
выше комнатной, достаточна для установленія 
правильной тяги. 3) Количество ЛГіѵ" тепла, 
нужное для увлажненія входящаго воздуха до 
извѣстнаго процента (обыкновенно до 50 — 
60“/(|), если требуется увлажненіе. Это коли¬ 
чество опредѣляется по слѣдующей формулѣ: 
ту--Г . .3,43 . Р ІР, —р) (606,5 -Ь О,.305 <), 
гдѣ Р — желаемая влажность въ помѣщеніи 
(напр. 50—60); р, — вѣсъ 1 куб. фт. пара въ 
фунтахъ, соотвѣтствующій насыщенію воздуха 
при нагрѣваніп его до желательной комнатной 
температуры; р—то же для насыщеннаго воз¬ 
духа, при средней низкой температурѣ наруж¬ 
наго воздуха; 7—объемъ помѣщенія; і — тем¬ 
пература испаренія. Такимъ образомъ, вся 
потеря тепла будеть:2Ѵ=2Ѵі-)-.^^и-)^27іЧ-)-2Ѵіі^. 
Еслн помѣигеніе предназначено для большаго 
чнсла людей, то изъ N должно быть вычтено 
количество тепла, выдѣляемое людьми 
въ 1 часъ. Опыты показали, что взрослый че¬ 
ловѣкъ выдѣляетъ въ 1 часъ, въ среднемъ, 
275 ед. тепл. фн.-Ц.; поэтому, если и есть 
число людей, пребывающихъ въ помѣщеніи, то 

= « X 275. Въ ЖИЛЫХЪ домахъ этимъ ко¬ 
личествомъ црепебрегаютъ по его незначи¬ 
тельности, но для театровъ, залъ собраній, 
аудиторій п т. п. І'Г'' опредѣляется, п тогда 
2іГ= (і\'і-)-2іГіЧ-2іГіП-)-2Ѵ^іѵ)—2ігѵ. Количество 
теплоты, доставляемое освѣтительными прибо¬ 
рами, со времени широкаго распространенія 
электрическаго освѣщенія въ общественныхъ 
зданіяхъ, въ разсчетъ не принимается (см. Освѣ¬ 
щеніе гиг.). Для жилыхъ домовъ, по его незна¬ 
чительности, имъ также пренебрегаютъ, каковъ 
бы нн былъ родъ освѣщенія. На основанія 
исчисленной потерн тепла ведется разсчетъ на- 
грѣвателыш.хъ приборовъ, которые должны все¬ 
цѣло возмѣстить потерю. Бели приборы 0. 
предположены дѣйствующими непрерывно, то 
количество тепла, которое они должны доста- 
ви гь въ 1 часъ, должно быть равно но если 
оіш дѣйствуютъ съ перерывами, то это количе¬ 
ство должно быть принято въ большемъ размѣ¬ 
рѣ, въ завпсимости отъ числа часовъ топкн и 
продолжительности перерывовъ. Сверхъ того, 
дабы установить равновѣсіе между потерею 
п прибылью теплоты въ помѣщеніи, приборъ 
долженъ дать еще нѣкоторое количество тепла, 
необходимое для единовременнаго (при на¬ 
чалѣ топки) нагрѣванія всѣхъ предметовъ, 
находящихся въ помѣщеніи, н всѣхъ поверх¬ 
ностей охлажденія. 
Ниже приводятся нѣкоторыя чпеденныя 

данныя и формулы, отвосящіяся къ проек¬ 
тированію калориферовъ. Велпчвна нагрѣ- 
нательной поверхности 3 калорифера есть 

—гдѣ Ж — количество единицъ теплоты. 
А 
которое должно быть доставлено приборомъ 
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въ 1 часъ, п А -количество единицъ теплоты, 
выдѣляемое единицею поверхности калори¬ 
фера въ тоже время. Величина А для ка¬ 
лориферовъ различныхъ системъ весьма раз¬ 
лична. Нацр., для металлическихъ калори¬ 
феровъ эта величина колеблется между 
200 и 400 едци. фи.-Ц. съ 1-го кв. фута, 
при циркуляціи внутренняго воздуха, н 
между 250 ц 500 един., при циркуляціи на¬ 
ружнаго воздуха. Высшія цифры относятся 
къ болѣе сильнымъ топкамъ. Для калорифе¬ 
ровъ кирпичныхъ соотвѣтственныя величины 
будутъ: 50—80 един, и 70—120 един. ВысшіЁ 
предѣлъ относится здѣсь къ двумъ топкамъ 
въ сутки.—Площадь 5' рѣшетки топливника, 
расчитываемаго обыкновенно на двѣ загрузки 
топлива, вычисляется по формулѣ: 

N ‘>4 
8'=----.г-квадр. футъ, 

*- шг) 
гдѣ N — количество тепла, которое долженъ 
дать калориферъ въ одпнъ часъ; Ъ' — тепло- 
производительная способность даннаго топ¬ 
лива; »- число часовъ топки; /'—коэффи¬ 
ціентъ полезнаго дѣйствія прибора; р — °Іо 
содержаніе воды въ топливѣ; т — количество 
(вѣсъ въ фунтахъ) даннаго топлива, сгораю¬ 
щаго въ 1 часъ на 1 кв. футъ рѣщетки; 
послѣдняя величина (т) ѵриипмается обык¬ 
новенно для дровъ 30—60 фунт., для угля 
і.б — 30 фунт., для торфа 30 — 50 фунт. 
Меньшія изъ этпхъ цифръ берутся при ме¬ 
нѣе совершенпо.мъ топливникѣ, менѣе силь¬ 
ной тягѣ и менѣе сухомъ топливѣ. Площадь 
поддувала и сѣченіе дымовой трубы разсчи¬ 
тываются, какъ для печей (см.). Если ком¬ 
натный воздухъ отводится обратными кана¬ 
лами въ камеру и оттуда вновь поступаетъ 
въ помѣщенія, то площадп жаровыхъ п об¬ 
ратныхъ душниковъ получаются изъ фор- 

„ „ М.Ъ. . 
мулы: 8,-8,= ,^^^ (< — <,) 

і — температура нагрѣва воздуха въ камерѣ, 
<1 - температура помѣщенія; Ь — площадь (въ 
кв. врш.), необходимая для пропуска 1 куб. 
саж. воздуха въ 1 часъ со скоростью отъ 
і’/г до 2Ѵ2 фт. въ секунду. Соотвѣтственно 
этимъ скоростямъ, Ь — 2,99 до 1,80 кв. 
врш. При введеніи въ камеру наружнаго 

« тг N воздуха, его объемъ V = а 
1,3 (I Іу) 

площади жаровыхъ душниковъ п каналовъ 
равны отъ 2,24 V до 1,80 V кв. врш., 
что соотвѣтствуетъ скоростп отъ 2 до ІѴа 
фт. въ секунду. Сѣченіе канала, приводя¬ 
щаго свѣжій воздухъ въ камеру, расчиты¬ 
вается на скорость отъ 2 до 3 футъ въ се- 
аунду, что даетъ для этого- сѣченія величину 
отъ 2,2-і V до 1,5 V кв. врш.—Камеры, 
устанавлпваемыя въ теплыхъ помѣщеніяхъ, 
ограждаются стѣнками отъ 3 до О врш. тол¬ 
щиною; еслп же онѣ устанавливаются въ по¬ 
мѣщеніяхъ холодныхъ, то стѣнки дѣлаются тол- 
ищною до 1 арш. п должны имѣть воздушныя 
прослойки. Высота камеръ калориферовъ съ 
горизонтальными дымооборотами дѣлается пе 
менѣе 27» арш.; для калориферовъ съ вертн- 
кальнымп' оборотами она не дѣлается мѳиѣе 

4 арш. Жаровые душники слѣдуетъ распола¬ 
гать не ниже 3'/, арш. отъ пода помѣшеній, 
а обратные—не выше С верш. 
Практическія данныя для опредѣленія раз¬ 

мѣровъ комнатныхъ печей будутъ помѣщены 
въ статьѣ Печи.—Расчетъ системъ водяной, 
паровой, паро-водяной и комбинированныхъ 
дѣлается въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по 
детально разработаннымъ чертежамъ зданія, 
для котораго избирается нзв. система. 
Стоимость нагрѣеателыіыхг приборовъ мо¬ 

жетъ быть точно опредѣлена лишь по ихъ 
проектнымъ чертежамъ, сдѣланнымъ на ос¬ 
нованіи разсчета. Для приблизительнаго ис-, 
численія стоимости той или другой систе¬ 
мы могутъ служить слѣдующія, выработан¬ 
ныя практикой, данныя. Первоначальное 
устройство печей съ 1 кубич. саж. отапли¬ 
ваемаго помѣщенія обходится большею частью 
отъ 7 до 10 рублей (для печей большой 
теепломкостя). Для приборовъ несовершен¬ 
ныхъ ц малой емкости она иногда зна¬ 
чительно ниже. Для печей п комнатныхъ 
калориферовъ усовершенствованныхъ тепло¬ 
емкихъ системъ стоимость устройства на; 
1 куб. саж. помѣщенія есть 12—15 руб. 
Первоначальное устройство центральнаго воз¬ 
душнаго отопленія слѣдуетъ считать въ этой 
же ці.нѣ. Но для центральныхъ системъ 
вообще можно руководствоваться еще н слѣ¬ 
дующимъ способомъ исчисленія. Въ основа¬ 
ніе его принимается общій расходъ тепла въ 
тысячахъ единицъ фн.-Ц. (0,001 Л), при чемъ 
каадіая тысяча единицъ теплоты оцѣнивается: 
для воздушной системы 20 —45 руб.; для во¬ 
дяной- 55—60 руб.; дли паровой -25—50 р.; 

I для паро-водяной 45—70 руб. Если система 
устраиваетси въ зданіи, которое было проек¬ 
тировано для другой системы 0., то расходъ 
возрастаетъ на величину отъ 10"/» до 50"/». 
Высшій предѣлъ относится здѣсь къ системѣ 
воздушной, въ виду особыхъ трудностей 
работъ. 
Литература. Е. Рёсіеі, «Тгаііё (1е іа 

сЬа1виг>; Ь. 8ег, «Ргоііисііои еі иіііізаііоп йе 
Іа сЬаІеиг»; А. Могіи, <МапиеІ рга^і^ие йн 
сЬаийаде еі йе Іа тевіі1аі1оп»;С. йоіу. «Тгаііё 
рга^і^пе йи скапѣГаде»; Свіязевъ, «Теорети¬ 
ческія основанія печного искусства»; И. Фла- 
вицкій, «Вентиляція и отопленіе обществен¬ 
ныхъ и жилыхъ зданій»; П. Степановъ, 
«Устройство разнаго рода почей»; Г. Вой- 
нпцкій, «Отопленіе и вентиляція»; С. Лука¬ 
шевичъ, «Курсъ отопленія н вентиляціи»; А. 
Веденяпинъ, «Курсъ отопленія и вентиляціи». 

И. Коковцевъ. 
Горючій матеріалъ для отопленія—см. Топ¬ 

ливо. 
Отонлепіе (саннтарн.). — Устройство и 

характеръ приборовъ 0. должны соотвѣтство¬ 
вать извѣстнымъ требованіямъ, предъявляе¬ 
мымъ къ ннмъ съ точки зрѣнія гигіены. Преж¬ 
де всего необходимо, «чтобы температура 
помѣщеній, назначенныхъ для пребыванія че¬ 
ловѣка, всегда могла быть доведена до той 
высоты, которая ему пріятна, при которой 
онъ чувствуетъ себя хорошо». Правда, уста¬ 
новленіе какой-либо общей нормы, пригодной 
для всѣхъ людей н для всѣхъ разнообразныхъ 
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условій, въ которыхъ можетъ находиться че¬ 
ловѣкъ, немыслимо; многое зависитъ отъ инди¬ 
видуальныхъ особенностей и привычекъ людей, 
отъ назначенія помѣщеній и т. д. Однако, прак¬ 
тика показываетъ, что для 'обыкновенныхъ 
жилыхъ помѣщеній самая пріятная темпе¬ 
ратура 14—16“ по Реомюру (17,5—20® Ц.]; 
въ спальняхъ температура можетъ быть 
даже нѣсколько ниже; спать же зимой въ не¬ 
отапливаемой или нетопленной комнатѣ не мо 
жегъ быть рекомендовано съ санитарной точки 
зрѣнія, такъ какъ стѣны подобныхъ помѣще¬ 
ній легко отсырѣваютъ, и въ такомъ видѣ пред¬ 
ставляютъ явную опасность для здоровья 
жильцовъ. Въ мастерскихъ, въ которыхъ ра¬ 
бота совершается при употребленіи значитель¬ 
наго физическаго напряженія, темпер, также 
можетъ быть ниже, чѣмъ въ жилыхъ помѣще¬ 
ніяхъ. Въ театрахъ, концертныхъ залахъ, боль¬ 
шихъ аудиторіяхъ и другихъ мѣстахъ сбо¬ 
рищъ людей, первоначальная темп, не должна 
быть выше 10—14“ по Р., потому что въ та¬ 
кихъ помѣщеніяхъ публика, а нерѣдко и при¬ 
боры искусственнаго освѣщенія, развиваютъ 
большія количества тепла, черезчуръ подни¬ 
мающія темп, воздуха, въ .особенности при 
неудовлетворительной вентиляціи, къ концу 
представленій или собраній; здѣсь, для того, 
чтобы удержать темпер, на извѣстной макси¬ 
мальной высотѣ (напр. 14—15“ Р.), жела¬ 
тельно имѣть приспособленія для искусствен¬ 
наго охлажденія воздуха, посредствомъ при¬ 
тока свѣжаго воздуха, имѣющаго болѣе низ 
кую температуру, чѣмъ комнатный воздухъ. 
Маленькія дѣти н старики, выздоравливающіе 
нуждаются въ нѣск'олько болѣе высокой темпе¬ 
ратурѣ, чѣмъ люди здоровые, молодые. Регу¬ 
лированіе темп, въ частныхъ домахъ можетъ 
быть въ извѣстной степени предоставлено субъ¬ 
ективному ощущенію жильцовъ, при чемъ въ 
различныхъ комнатахъ темп, можетъ быть и 
не совсѣмъ одинакова; но въ общественныхъ 
зданіяхъ, гдѣ собираются люди съ различными 
привычками, темпер, обязательно должна дер¬ 
жаться на извѣстной средней высотѣ, и здѣсь, 
для облегченія контроля, могутъ оказать хо¬ 
рошія услуги электрическіе термометры, не¬ 
медленно извѣщающіе, если гдѣ либо темпе¬ 
ратура поднимается выше или опуск'ается 
ниже установленной предѣльной величины. 
Для того, чтобы и при наибольшемъ, наблю¬ 
даемомъ на данномъ мѣстѣ, холодѣ, можно 
было имѣть въ помѣщеніяхъ всегда надлежа¬ 
щую темп., при устройствѣ приборовъ 0. тре¬ 
буется извѣстный разсчеть, которымъ вели¬ 
чина пагрѣватедьныхъ поверхностей согласо¬ 
вывается съ условіями охлажденія даннаго 
помѣщенія, т. е. съ величиной и характеромъ 
охлаждающихъ поверхностей — наружныхъ 
стѣнъ, оконъ, дверей и проч., такт, какъ ими 
опредѣляется количество тепла, теряемаго по¬ 
мѣщеніемъ, при извѣстной разности темпер., 
въ извѣстное время. Эти численныя данныя 
для нашего климата и для нашихъ построекъ 
приведены выше (стр. 444), но онѣ значи¬ 
тельно иныя при другихъ условіяхъ. Въ бо¬ 
лѣе тепломъ климатѣ, въ южной и средней 
Европѣ, гдѣ зима недлинна, лсители мало за¬ 
ботятся о поддержаніи въ своихъ комнатахъ 

достаточно высокой темп, въ это время года. 
Въ спальняхъ, ночью, часто допускается по¬ 
ниженіе темп, ннже нуля,. но въ нихъ спятъ 
на перинахъ и покрываются перинами столь 
дурно пропускающими тепло, что холодъ ком¬ 
наты не ощущается. Только передъ встава¬ 
ніемъ стараются быстро нагрѣть воздухъ топ¬ 
кою камина. Сообразно этимъ обычаямъ и 
стѣны домовъ дѣлаются лишь такой толщины, 
какая обусловливается требованіямъ прочно¬ 
сти, тогда какъ у насъ кирпичныя стѣны въ 
два съ половиною кирпича необходимы п въ 
одноэтажныхъ домахъ, потому что болѣе тон¬ 
кія промерзаютъ. Двойныя рамы въ окнахъ 
тоже тамъ мало распространены, и вообш.е 
обычаи не требуютъ той системы равномѣр¬ 
ности комнатной температуры каіп. у насъ, 
хотя для нашего субъективнаго самочувствія 
весьма важно, «чтобы теплота, доставляемая 
нагрѣвательнымн приборами, распространя¬ 
лась въ помѣщеніяхъ по возможности равно¬ 
мѣрно, т. е. чтобы не было замѣтной разно¬ 
сти температуръ въ различныхъ мѣстахъ од¬ 
ного и того же помѣщенія. Во всякомъ зам¬ 
кнутомъ помѣщеніи, въ присутствіи людей 
или другихъ источниковъ тенлщ въ особен¬ 
ности же при искусственномъ О. его, суще¬ 
ствуютъ условія, благопріятствующій нерав- 
иомѣрпому распредѣленію тепла: тает, какъ 
теплый воздухъ удѣльно легче холоднаго, то 
въ отшливаемыхъ помѣіценіяхъ, при отсут¬ 
ствіи усиленной вентиляціи, температура воз¬ 
духа подъ потолкомъ будетъ всегда выше, 
чѣмъ непосредственно надъ подомъ, и эта 
разница, при неблагопріятныхъ условіяхъ, 
можетъ дойти до 5—10 и больше градусовъ; 
сна особенно ощутительна въ низкихъ ком¬ 
натахъ, въ которыхъ верхняя часть тѣла 
обывателей иногда находится въ совершенно 
иной температурѣ, чѣмъ ноги, и гдѣ неравно¬ 
мѣрность въ распредѣленіи тѣла можетъ имѣть 
дурныя послѣдствія для здоровья людей. 
Точно также около внутреннихъ стѣнъ и близъ 
нагрѣвательныхъ поверхностей воздухъ будетъ 
всегда теплѣе, нежели у оконъ или вообще около 
наружныхъ стѣнъ и вдали отъ приборовъ 0., 
таігь что и въ горизонтальномъ направленіи 
не существуетъ вполнѣ р:івномѣ|інаго рас¬ 
предѣленія тепла. Совершенное устраненіе 
этого неудобств едва-лн предс:тавляется воз¬ 
можнымъ, но устроители приборовъ 0. обя¬ 
заны стремитьсн къ тому, чтобы разности 
температуръ въ различныхъ слояхъ комнат¬ 
наго воздуха н въ различныхъ мѣстахъ помѣ¬ 
щенія были по возмолсиости незначительны 
н не превышали 1—2“ Ц. въ горизонтальномъ 
и 2—3” Ц. въ вертикальномъ направленіи. Въ 
значительной степени неравномѣрное распре¬ 
дѣленіе теплоты по отапливаемому по.ѵіѣщенію 
можетъ быть устранено пѣлесообразнымъ рас¬ 
положеніемъ самихъ источниковъ тепла, такъ, 
чтобы комнатному воздуху сообщалось наи¬ 
большее количество теплоты именно тамъ, гдѣ 
помѣщеніе теряетъ всего больше тепла путемъ 
охлажденія ограничивающихъ его поверхно¬ 
стей, т. е. около оконъ и у наружныхъ стѣнъ 
вообще. Большое вліяніе на равномѣрное рас¬ 
предѣленіе тепла нмѣетъ и характеръ нагрѣ¬ 
вательныхъ поверхностей, т. е. матеріалъ, изъ 
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котораго состоять приборы О. (см. ниже). 
При центральномъ О., когда многоэтажныя, 
обширныя зданія нагрѣваются посредствомъ 
одного или нѣсколькихъ нсточннковъ тепла, 
помѣщаемыхъ въ подвальномъ этажѣ, нерѣдко 
встрѣчается неравномѣрное распредѣленіе 
тепла въ различныхъ этажахъ и частяхъ 
зданія. Это неудобство наблюдается осо¬ 
бенно при воздушномъ отопленіи и при¬ 
томъ всегда въ томъ направленіи, что помѣ¬ 
щенія, находящіяся въ верхнихъ этажахъ, 
нагрѣваются сильнѣе, чѣмъ помѣщенія ниж¬ 
нихъ этажей—явленіе, зависящее отъ физн- 
чесішхъ свойствъ нагрѣтаго воздуха и горячей 
воды. Большое значеніе въ санитарномъ от¬ 
ношенія нмѣетъ характеръ тепла, сообщае¬ 
маго отапливаемому помѣщенію. Нагрѣватель- 
ныя поверхности печей илн другнхъ источнн- 
ковъ тепла отдаютъ теплоту или путемъ излу¬ 
ченія илн посредствомъ проведенія, т. е. не¬ 
посредственнаго нагрѣванія соприкасающагося 
съ ними воздуха. Но между этими двумя спо¬ 
собами дѣйствія приборовъ О. существуетъ 
немаловажная разннца въ санитарномъ отно¬ 
шеніи: лучистая теплота производитъ сильное 
и быстрое, но одностороннее нагрѣваніе бли¬ 
жайшихъ къ источнику тепла предметовъ и 
лицъ, получающихъ, такимъ образомъ, сразу 
большое, иногда даже черезчуръ большое, ко¬ 
личество теплоты на сторонѣ, обращенной къ 
нагрѣвателю, тогда какъ на другой сторонѣ 
можетъ являться ощущеніе холода, въ осо¬ 
бенности, если окружающіе предметы—стѣ¬ 
ны, мебель и проч.—не успѣли нагрѣться. 
Это ощущеніе бываетъ особенно сильно и не¬ 
пріятно тогда,’ когда комната, остававшаяся 
долгое время нетопленной, на скорую руку 
нагрѣвается ври помощи камина или желѣз¬ 
ной печки, т. е. посредствомъ прибора, раз¬ 
вивающаго главнымъ образомъ лучистую те¬ 
плоту. Въ этихъ случаяхъ можно легко про¬ 
студиться, въ особенности при спаньѣ око¬ 
ло холодной стѣны, вызывающемъ серьез¬ 
ныя разстройства тепловой экономіи наше- 
гог организма. Наоборотъ, теплога, получае¬ 
мая воздухомъ черезъ прикосновеніе съ нс- 
точникомъ тепла, распредѣляется въ помѣще¬ 
ніи равномѣрнѣе; здѣсь одностороннее на- 
грѣваяіе тѣла присутствующихъ не имѣетъ 
мѣста и мы какъ-бы омываемся тепломъ со 
всѣхъ сторонъ. На этомъ основаніи «гигіена 
отдаетъ рѣшительное предпочтеніе такимъ 
нагрѣвательнымъ приборамъ и способамъ О. 
жилыхъ помѣщеній, которые нагрѣваютъ пре¬ 
имущественно путемъ прикосновенія и при 
которыхъ излученіе тепла доведено до воз¬ 
можнаго миинмума»; приборы же, нагрѣваю¬ 
щіе, главнымъ образомъ, посредствомъ тепло¬ 
излученія, она допусішетъ лишь въ исключи¬ 
тельныхъ случаяхъ, напр. въ такихъ помѣще¬ 
ніяхъ, которыя отапливаются лишь періоди¬ 
чески и ненадолго, гдѣ, слѣдовательно, быстрая 
передача тепла нагрѣвательнымъ приборомъ 
же.щтедьна. 

<0. должно по возможности мало измѣ¬ 
нять составъ комнатнаго воздуха и не пор¬ 
тить его примѣсью постороннихъ, небезраз¬ 
личныхъ въ санитарномъ отношеніи ве¬ 
ществъ». Къ сожалѣнію, это требованіе едва 

ли можетъ быть удовлетворено вполнѣ. Преж¬ 
де всего, при нагрѣваніи воздуха, если 
онь не воспринимаетъ водяныхъ паровъ со 
стороны, происходитъ уменьшеніе относитель¬ 
ной влажности его; воздухъ становится от¬ 
носительно- сухимъ и СЪ большей жадно¬ 
стью, чѣмъ прежде, поглощаетъ влагу, отни¬ 
мая ее у всѣхъ влажныхъ поверхностей, съ 
которыми приходитъ въ соприкосновеніе — 
у стѣнъ (въ особенности въ новымъ камен¬ 
ныхъ домахъ), у находящихся въ такомъ по¬ 
мѣщеніи людей и проч.; такой воздухъ вызы¬ 
ваетъ у человѣка ощущеніе сухости, если 
относительная влажность его понижается до 
извѣстнаго минимума, лежащаго приблизи¬ 
тельно при 30% (Петтенкоферъ, Вольпертъ и 
др.). Особенно ощутительной относительная 
сухость нагрѣтаго воздуха становится при 
усиленномъ движеніи его, потому что въ 
этомъ случаѣ воздухъ отнимаетъ больше вла¬ 
ги съ поверхности тѣла обывателей. Затѣмъ, 
при нагрѣваніи воздуха, содержащаяся въ 
немъ «органическая пыль,-осѣвшая на поверх¬ 
ности приборовъ 0., подвергается тамъ сухой 
перегонкѣ» («пригораетъ»), при чемъ подуча¬ 
ются различные газообразные продукты не¬ 
полнаго сгоранія, сообщающіе воздуху весьма 
непріятный запахъ и, кромѣ того, вызываю¬ 
щіе раздраженіе и чувство щекотанія на 
слизистыхъ оболочкахъ рта, зѣва, горла (см. 
выше). Только соблюденіе самой тщатель¬ 
ной чистоты какъ комнатнаго воздуха, такъ 
и поверхности нагрѣвательныхъ приборовъ, а 
равно и устраненіе черезчуръ высокой темпе¬ 
ратуры послѣднихъ могутъ предохранять отъ 
порчи воздуха этимъ путемъ. 
Нецѣлесообразное устройство нагрѣватель¬ 

ныхъ приборовъ или неумѣлое и небрежное 
обращеніе съ ними также могутъ сдѣлаться 
причиною порчи комнатнаго воздуха, потому 
что они иногда даютъ поводъ къ переходу въ 
отапливаемое помѣщеніе продуктовъ горѣнія 
илн неполнаго сгоранія топлива—углекислоты, 
окиси углерода, частицъ несгоргъвгиаю углеро¬ 
да («копоть»). При хорошемъ устройствѣ на¬ 
грѣвательныхъ приборовъ и правильномъ ухо¬ 
дѣ за ними—если, слѣдовательно, въ дымогар¬ 
ной трубѣ существуетъ надлежащая тяга (от¬ 
рицательное давленіе), такъ что печные газы 
безпрепятственно могутъ подниматься кверху, 
—всѣ эти продуіггы, переходятъ, въ дымѣ, изъ 
печи непосредственно въ трубу. Если же 
почему либо условія правильнаго движенія 
печныхъ газовъ по дымогарной трубѣ нару¬ 
шаются, если давленіе въ послѣдней стано¬ 
вятся «положительнымъ», то дымъ обраиіает- 
ся назадъ, выступая черезъ очагъ или черезъ 
неплотности въ печныхъ стѣнкахъ въ то по¬ 
мѣщеніе, въ которомъ производится топка. Та¬ 
кое обратное теченіе дыма наблюдается боль¬ 
шею частью въ началѣ топки, когда по какой 
либо причинѣ—продолжительное прекращеніе 
топки, дождь—труба остыла или отсырѣла, 
или когда вѣтеръ задерживаетъ выходъ дыма 
изъ верхняго отверстія трубы; это вліяніе 
вѣтра обнаруживается обыкновенно на та- 
кнхъ трубахъ, которыя не выведены надъ 
конькомъ крыши или вблизи которыхъ нахо¬ 
дятся стѣны высокихъ домовъ или другіе 
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предметы, господствующіе надъ верхнимъ кон¬ 
цомъ дымогарной трубы п отражающіе вѣтеръ, 
при извѣстномъ направленіи его, кннзу. Осо¬ 
беннаго вниманія, съ санитарной точки зрѣ¬ 
нія, заслуживаетъ то увеличеніе! давленія вну¬ 
три печей, которее просходитъ отъ слиткомъ 
ранняго закрыванія вставленныхъ въ дымоот¬ 
водныя трубы заслонокъ, клапановъ или вью¬ 
шекъ, имѣющихъ цѣлью сберегать тепло. Къ со¬ 
жалѣнію, эта цѣль нерѣдко достигается лишь въ 
ущербъ здоровью, а иногда даже жнзнц обыва¬ 
телей, такъ какъ преждевременное закрытіе 
трубы даетъ поводъ къ накопленію внутри печи 
продуктовъ неполнаго сгоранія оставшагося 
топлива, которые затѣмъ, подъ вліяніемъ уве¬ 
личеннаго давленія, выступаютъ въ комнату 
черезъ топочное отверстіе пли черезъ пазы п 
случайныя щелп въ дымоходахъ п въ печ¬ 
ныхъ стѣнкахъ. Наибольшую опасность этотъ 
выходъ печныхъ газовъ въ жилыя помѣщенія 
представляетъ ночью, потому что въ этомъ 
случаѣ онъ легко ускользаетъ отъ вниманія 
обывателей. Н дѣйствительно, отъ отравленія 
угаромъ люди погибаютъ почти псыіочптельно 
во время сна. Во избѣжаніе несчастныхъ слу¬ 
чаевъ необходимо совершенно устранить кла¬ 
паны Н.І» вьюшки въ дымоходахъ и замѣнить 
ихъ такъ наз. гермегпнческпми' топочными 
дверцами, довволяющими, по усмотрѣнію, ре¬ 
гулировать доступъ воздуха і:ъ топливу, а, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, п движеніе печныхъ газовъ 
по дымоходамъ. 
Устройство тл>хъ нагргъвательпыхъ пргібо- 

боровъ, которыми пользуется человѣкъ для 
отопленія своп.хъ жилыхъ по.мѣщеній и обще¬ 
ственныхъ зданій, представляетъ крайнее 
разнообразіе по времени и мѣсту. Ниже при¬ 
водится санитарная оцѣнка, съ точки зрѣ¬ 
нія вышеприведеяныхъ требов.аній, типиче¬ 
скихъ представителей различныхъ системъ 
отопленія. Въ простыхъ кострахъ, печахъ съ 
черной тонкой, жаровняхъ и тому подобныхъ 
способахъ отопленія главный недостатокъ 
заключается въ томъ, что они снабжаютъ 
комнатный воздухъ огромнымъ колнчествомь 
какъ полныхъ, такъ и несовершеняыхъ про¬ 
дуктовъ горѣнія топлива, производящихъ, от¬ 
части, мѣстное раздраженіе на сліізпсты.хъ 
обо.лочкахъ дыхательныхъ органовъ и на со¬ 
единительной оболочкѣ глазъ, отчасти—общее 
токсическое дѣйствіе. Волѣе совершенный 
приборъ О. представляетъ каминъ, такъ какъ 
здѣсь продукты горѣнія топлпва не переходятъ 
въ отапливаемое помѣщеніе, а выводятся 0. 
Черезъ дымогарную трубу. Тѣмъ не менѣе ка- 
мпиамп, съ гигіенической точкн зрѣнія, имѣ¬ 
етъ существенные недостатки, такъ какъ ка¬ 
минъ дѣйствуетъ исключительно лучистой 
теплотой, не имѣетъ приспособленій для на¬ 
копленія тепла п ни въ какомъ случаѣ не до- 
пускаетъ равномѣрнаго распредѣленія теплоты 
по помѣщенію. Утилизируя, въ самомъ благо¬ 
пріятномъ случаѣ, около 10% всей развивае¬ 
мой топливомъ теплоты, простой каминъ и въ 
экономическомъ отношеніи не представляетъ 
никакой выгоды. Какъ приборъ для вентиіяціи, 
онъ, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ ока¬ 
зать .хорошія услуги. Болѣе снисходительно 
гигіеяа можетъ относиться къ усовергиенство- 

ванмымъ камина.иъ по типу прибора Дугласъ- 
Гальтоиа. Въ такихъ каминахъ 0. соединено 
съ вентиляціей и они, въ сущности, предста¬ 
вляютъ собой мѣстные приборы для воздуш¬ 
наго 0. со всѣми, свойственными послѣднему, 
недостаткамп (см. выше). 
Санитарныя свойства комнатныхъ печей 

могутъ быть весьма различны, смотря по кон¬ 
струкціи ихъ в по качествамъ того матеріала, 
изъ котораго онѣ построены. Въ этомъ отно¬ 
шеніи комнатныя печп раздѣляются на двѣ 
главныхъ труппы—быстрогрѣюшія пмассггвныя 
печн, при чемъ къ первой группѣ принадле¬ 
жать печи, сдѣланный изъ хороши.хъ про¬ 
водниковъ тепла (чугуна, желѣза), тогда какъ 
ко второй группѣ относятся тѣ, которыя состо¬ 
ятъ изъ дурно-нроводящпхъ тепло матеріаловъ 
(кирпичъ, глина, изразцы). Но такъ какъ со¬ 
временной техникой 0. предлагается масса при¬ 
боровъ, въ составъ которыхъ, въ различныхъ 
пропорціяхъ и КО.МбиНЭЦІЯХ'Ь,*ВХОДНТЬ п желѣзо, 
и кирпичъ или глина, то мы имѣемъ, въ сущ¬ 
ности, одинъ огромный рядъ печей, на одномъ 
концѣ котораго находится простая «чугун¬ 
ка» пли, вообще, чистый типъ желѣзной печи, 
тогда какъ на другомъ концѣ мы встрѣчаемъ 
простую пли усовершенствованную «голланд¬ 
скую» печь, снаряженную приспособленіями 
для вентиляція. Всѣ печи, состоящія исклю¬ 
чительно или преимущественно изъ хорошихъ 
проводниковъ тепла, имѣютъ нѣкоторые суще¬ 
ственные недостаткп съ санитарной точки зрѣ¬ 
нія. Всѣ эти печп отличаются малой тепло¬ 
емкостью, т. е. онѣ нагрѣваются быстро н 
сильно, но, не представляя благопріятныхъ 
условій для пакоп-ленія тепла, по прекращеніи 
топки быстро остывають. Онѣ, слѣд., могутъ 
дать въ короті.'ое время значительное коли¬ 
чество тепла, и эта цѣль, при небольшихъ раз¬ 
мѣрахъ этихъ печей, достигается исключитель¬ 
но сильнымъ—при простыхъ желѣзныхъ печахъ 
даже чрезвычайнымь—накаливаніемъ ихъ стѣ¬ 
нокъ. Отсюда же слѣдуетъ, что онѣ грѣютъ глав¬ 
нымъ образо.чъ лучистой теплотой и что о 
равномѣрномъ распредѣленіи теяла, при та¬ 
комъ способѣ 0., не можетъ быть п рѣчп. 
Наконецъ, на раскаленной поверхности и.хъ 
всегда прогораютъ носящіяся въ воздухѣ орга¬ 
ническія пылевыя частицы, которыя при этомъ 
пздаютъ весьма непріятный запахъ, никогда 
вполнѣ не отсутствующій въ помѣщеніяхъ, 
отапливаемыхъ металлическими печами; этимъ 
же обстоятельствомъ и объясняется ощу¬ 
щеніе сухости воздуха, вызываемаго этимъ 
способомъ 0. Чугунныя печи обвинялись 
въ томъ, будто-бы онѣ, черезъ до красна рас¬ 
каленныя стѣнки, пропускаюсь окись углерода 
и такимъ образомъ—даютъ по'водъ къ отра- 
лвенію людей этпмъ газомъ (Каррэ, Моренъ 
и др.); но направленныя къ выясненію этого 
вопроса спеціальныя изслѣдованія показа.иі, 
что съ этой стороны здоровью обывателей 
помѣщеній, отапливаемыхъ чугунными печами, 
при правильномъ уходѣ за пос.лѣдними, не 
угрожаетъ никакой опасности (Больфгюгель, 
Груберъ, Клепцовъ); прн небрежномъ же обра¬ 
щеніи всякая печь можетъ сдѣлаться псточ- 
никомъ порчп воздуха окисью углерода. Тѣмъ 
не менѣе, въ виду всѣхъ вышеуказанныхъ 
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недостатковъ аселѣзныхъ печей, гигіена должна 
всячески вооружаться противъ употребленія 
ихъ въ асилыхъ помѣщеніяхъ и вообще въ 
такихъ мѣстахъ, которыя служатъ для про- 
доласительнаго пребыванія человѣка (школы, 
больницы, мастерскія, конторы и т. п.).—Отри¬ 
цательныя, въ санитарномъ отношеніи, свой¬ 
ства металлическихъ печей исчезаютъ по мѣрѣ 
того, какъ при устройствѣ дымоходовъ или 
печныхъ стѣнокъ желѣзо замѣняется кирпи¬ 
чомъ, шамоттомъ, глиной, изразцами, однимъ 
словомъ—дурными проводниками тепла, т. е. 
но мѣрѣ того какъ печь удаляется отъ типа 
чпсто металлической печи и приближается къ 
типу массивной печи. Въ такомъ случаѣ стѣнки 
ея не такъ сильно накаливаются, она лучше 
и дольше одержитъ^ тепло и меньше портитъ 
воздухъ продуктами пригорающей пыли. За¬ 
дача техники О. заключается, слѣд., въ томъ, 
чтобы, «не утрачивая тѣхъ экономическихъ 
выгодъ, которыя, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
представляютъ быстрогрѣюшія печи, посред¬ 
ствомъ удачной комбинаціи металла съ дур- 
рыми ироводникамн тепла снабдить эти печи, 
по возмолсностп, санитарными преимуиіества- 
ми массивныхъ печей». 
Лучшимъ представителемъ массивныхъ пе¬ 

чей молсетъ служить голландская печь, кото¬ 
рая, съ тѣми илн другими видоизмѣненіями въ 
своемъ устройствѣ, употребляется во всЬхъ 
странахъ съ болѣе иля менѣе суровымъ 
климатомъ. Она является самымъ пріятнымъ 
изъ всѣхгі приборовъ мѣстнаго О., предлагае¬ 
мыхъ для жил;>іта помѣщеній: во-первыхъ, она 
даетъ сравнительно мало лучистой теплоты и 
нагрѣваетъ воздухъ преимущественц^о щріікбс- 
новеніемъ; во лвторыхъ, она позволяетъ до¬ 
вольно (хотя не\абсолютно) равномѣ^,яб>е рас¬ 
предѣленіе тепла; въ третьихъ, ова,\ разъ 
нагрѣвшись, не скбро остывішть, а уд'^ржи- 
ваетъ тепло въ течекіе продолжительнаго'вре¬ 
мени;' въ че'і;вертыхъ, она, при правнлыгомъ 
устройствѣ и^адлежйщемъ уходѣ. ннчѣмъ\не 
портитъ комнатнаго- воздуха и не придаетъ 
ему никакихъ непріятныхъ илй опасмхъ 
въ санитарномъ отношеніи свои<;т§зи"^НѢ- 
которое значеніе, съ санитарной точки зрѣнія, 
имѣетъ превращеніе голландской печи въ на¬ 
стоящую вентиляиіоііиую печь, устройствомъ 
въ ней особыхъ воздухоходовъ, сообщающихся 
внизу съ наріужнымъ, а наверху—съ комнат¬ 
нымъ воздухомъ. Впрочемъ, оиыть показы¬ 
ваетъ, что вентиляціонное дѣйствіе этихъ пе¬ 
чей не особенно велико р что тамъ, \гдѣ тре¬ 
буется усиленный обмѣну воздуха (обществен»' 
ныя зданія), онѣ не мскутъ замѣнятр собой 
цриборовъ для центральной вентиляціи. Въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ дрова обходяТІЯгтѳрого 
ц гдѣ обыватели, по этр^ричивѣ, пользуются 
главнымъ образомъ минеральнымъ топливомъ, 
за послѣднее время .получили широкое рас¬ 
пространеніе такъ наз. засыпныя--печщ-т,- 
которыхъ каменный уголь или антрацитъ, на¬ 
сыпаемый одинъ илн 2 раза въ сутки, сго¬ 
раетъ чрезвычайно медленно, что достигается 
строгой регуляціей притока воздуха къ топли¬ 
ву. Къ сожалѣнію, эти печи строятся обык¬ 
новенно нзъ желѣза, такъ что онѣ пріобрѣ 
таютъ всѣ недостатки, вообще свойствен- 
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ные металлическизіъ печамъ. Правда, эти не¬ 
достатки смягчаются здѣсь тѣмъ, что огонь 
нли раскаленный уголь нигдѣ непосредственно 
не прикасаются къ печнымъ стѣнкамъ, кото¬ 
рыя въ этихъ печахъ играютъ роль кожуха, 
находящагося на извѣстномъ разстояніи отъ 
того цилиндра, въ которомъ происходилъ 
горѣніе топлива, н раздѣленнаго отъ послѣд¬ 
няго слоемъ воздуха въ нѣсколько сантимет¬ 
ровъ толщины. Но дальнѣйшее усовершенство¬ 
ваніе засыпныхъ печей должно заключаться 
въ томъ, «чтобы въ конструкціи ихъ отводи¬ 
лось больше МѢСТіЦ чѣмъ до сихъ поръ, дур¬ 
нымъ проводникамъ тепла, и чтобы онѣ, та¬ 
кимъ образомъ, по возможности приближались 
къ типу массивныхъ печей (покрытіе нагрѣ- 
вателышхъ поверхностей изразцами, утолще¬ 
ніе стѣнокъ и т. п.). При неправильномъ, не- 
умѣломъ уходѣ за засыпнымн печами возмож¬ 
но выхожденіе печныхъ газовъ въ отапли¬ 
ваемое помѣщеніе. И такъ какъ въ этой газо¬ 
вой смѣси много окиси углерода, то выходъ 
ея въ комнату, въ особенности, если онъ со¬ 
вершается ночью, можетъ имѣть роковыя 
послѣдствія для обывателей (Мейдингеръ). 
Поэтому, тамъ, гдѣ употребляются подобныя 
печи, слѣдуетъ съ особенной тщательностью 
заботиться о правильномъ движеніи печныхъ 
газовъ по дымогарной трубѣ. Среди множе¬ 
ства приборовъ О., предлагаемыхъ съ раз¬ 
личныхъ сторонъ, главнымъ образомъ для со¬ 
кращенія расхода на топливо, одно время 
сильно предлагались печи, въ которыхъ го¬ 
ритъ такъ наз. карбонг-иатронъ — особевао 
приготовленный уголь, въ видѣ небольшихъ 
цилиндровъ; сама печь состоитъ изъ жестя¬ 
ного цилиндра, снабженнаго въ своей ннжней 
части весьма узкой трубкой для выхожденія 
продуктовъ горѣнія. Эта печь заслуживаетъ 
абсолютнаго порицанія съ гигіенической точки 
зрѣнія, такъ какъ, по существующимъ, изслѣ¬ 
дованіямъ, въ возду.хѣ отапливаемыхъ ею по¬ 
мѣщеній всегда встрѣчаются болѣе или ценѣе 
значительныя количества окиси углерода (Боль- 
пертъ, Терни, Петри и др.). Такого же пори¬ 
цанія, и на томъ же основаніи, заслуживав^ 
н маленькія печкн, отапливаемыя особеннымъ 
прессованнымъ углемъ (брикетъ) и упртре- 
блвемыя въ Парижѣ нерѣдко для нашвшя 
крытыхъ экипажей знмон (ВгоиагсіеІ). Въ бол>«.) 
шихъ общественныхъ зданіяхъ, съ множе¬ 
ствомъ помѣщеній, съ обширными, высокими 
заламн, съ широкими коррпдорами н проч., 
печное О. все больше и больше, и по сцра- 

■ведлдввкти, уступаетъ мѣсто нентральнымъ 
системамъ О., при которыхъ развиваемое въ 
одномъ нлц въ нѣсколькихъ центрахъ тепло 
передается отдѣльнымъ помѣщеніямъ посред¬ 
ствомъ воздуха, воды или пара. Такнмъ обра¬ 
зомъ’ получаются типическія формы ценграль- 
нагп О. — воздушное, водяное и паровое, кото- 

-ріля техникамн нсполняются нли въ чистомъ 
вндѣ, или съ различными видоизмѣненіями н 
въ различныхъ комбинаціяхъ. Каждая изъ 
типическихъ формъ центральнаго О. обладаетъ 
извѣстнымн характерными свойствами, кото¬ 
рыя позволяютъ намъ сказать, насколько и 
вь какихъ отношеніяхъ она удовлетворяетъ 
вышепрнведеннынъ санитарнымъ требовані- 
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ямъ. Пря оцѣнкѣ воздушнаго 0. автора¬ 
ми единогласно указываются на нѣкоторые 
недостатки, зависящіе отчасти отъ того прин¬ 
ципа, на которомъ оно построено, отчасти же 
отъ неудовлетворительнаго испслненія его. 
Справедливыя жалобы на воздушное 0. раз¬ 
даются тамъ, гдѣ воздухъ нагрѣвается метал- 
дическнми калориферами (извѣстное Амос- 
совское 0.), которые, накаливаясь до-красна 
и снабжая воздухъ горячимъ, въ высшей сте¬ 
пени сухивъ н дурно-пахиушихъ воздухомъ, 
вызываютъ головныя боли.и общее недомога¬ 
ніе. Нынѣ калориферы строятся большею 
частью нзъ кирпича и поверхности нхъ нагрѣ¬ 
ваются обыкновенно лишь до 80—1^0" Ц.; 
но поступающій въ обогрѣваемыя помѣщенія 
воздухъ, тѣмъ не менѣе, часто имѣетъ темпе¬ 
ратуру въ 60“ Ц". и выше. Присутствіе въ 
этомъ воздухѣ дыма и копоти указываетъ на 
неисправность калорифера (трещины въ стѣн¬ 
кахъ его) или на неплотности въ дверцахъ 
воздухогрѣГіноіі камеры, черезъ которыя дымъ 
можетъ проникнуть въ камеру нзъ смежныхъ 
помѣщеній. Нѣкоторое количество копоти, 
осѣдающей обыкновенно въ видѣ темнаго нале¬ 
та около душниковъ, Черезъ которые нагрѣтый 
воздухъ вступаетъ въ комнаты, происходитъ 
отъ П|>игораніп органнчесі.ой пыли на не всегда 
чистыхъ поверхностяхъ калориферовъ и сооб¬ 
щаетъ воздуху специфическій заиахъ, иногда 
замѣтный—и то лишь въ слабой степевп—толь¬ 
ко ок. душниковъ, но нерѣдко наблюдаемый н во 
всемъ помѣщеніи. Часто слышатся жалобы на 
сухость воздуха прн воздушномъ 0. Дѣйстви¬ 
тельно, притекающій черезъ душники нагрѣтый 
воздухъ иредставляется, относительно, весьма 
сухимъ .относительной влажности), но, 
распредѣляясь по комнатѣ и охлаждаясь, онъ 
становится снова влажнѣе и, по многочислен¬ 
нымъ изслѣдованіямъ, достигаетъ обыкновенно 
40—(іо“/о отн. влажности; рѣді;о влажность его 
понижается до Зі-Ѵо, иногда же она подни¬ 
мается выше 60%. Волѣе вы< окая степень 
влажности комнатнаго воздуха достигается 
тамъ, гдѣ существуютъ приспособленія для 
искусственнаго увлажненія его (большею 
частью, въ видѣ плоскихъ металлическихъ і:о- 
рытъ, наиолняемыхъ водой и расположенныхъ 
надъ калориферами въ воздухогрѣйной камерѣ). 
Въ послѣднемъ случаѣ, выходящій изъ душни¬ 
ковъ воздухъ, вмѣсто 5—9%, можетъ имѣть 
12—ібѴо отн. влажности. Такимъ образомъ 
точное наблюденіе не подтверждаетъ предпо¬ 
ложенія объ особенной сухости комнатнаго 
воздуха при воздушномъ О. И если, тѣмъ не 
менѣе, субъективное ощущеніе сухости суще¬ 
ствуетъ. то оно, повидимому, обусловливается, 
съ одной стороны, вліяніемъ продуктовъ су¬ 
хой, перегонки пылп на слизистыя оболочки 
рта и гортани (Фодоръ), а съ другой—тѣмъ, 
что комнатный воздухъ, при этомъ способѣ 0., 
всегда находится въ довольно значительномъ 
движеніи, вслѣдствіе чего онъ отнпмаеть у 
поверхности тѣла обывателей большія коли¬ 
чества влаги,.а потому кажется сухимъ. Часто 
раздававшіяся въ прежнее время жалобы на 
неравномѣрное распредѣленіе тепла при воз¬ 
душномъ 0. отчасти устранены новѣйшими 
усовершенствованіями въ конструкціи . печей 

п воздухогрѣйныхъ камеръ, въ расположеніи 
проводящихъ грѣтый воздухъ каналовъ и пр., 
и мы знаемъ, на основаніи точныхъ изслѣдо¬ 
ваній, что при этомъ способѣ-0. дѣйствитрль- 
цо можно получить болѣе иди менѣе равно¬ 
мѣрное распредѣленіе теплоты каігь по эта¬ 
жамъ, такъ и на различныхъ мѣі тахъ одного 
и того же помѣщенія, при чемъ существующія 
разницы въ температурахъ каіп, горизонталь¬ 
номъ, такъ и въ вертикальномъ направленіи, 
не превышаютъ допускаемыхъ съ санитарной 
точки зрѣніи предѣльныхъ величинъ. Наиболѣе 
сущее гвеннымъ. н въ тоже время неустрани¬ 
мымъ, недостаткомъ воздушнаго 0., обусло¬ 
вленнымъ не случайными недостатками въ 
устройствѣ и эксплуатаціи приборовъ, а са¬ 
мой сущностью этого способа 0., является 
тпхиая связь между 0. и веитнляпісп, при 
чемъ одинъ и тотъ же воздухъ выполняетъ 
двѣ задачи, т. е. нагрѣваетъ помѣщеніе и въ 
то же время вентилируетъ его. Эта связь не¬ 
выгодна для вентиляціи, таьт. какъ послѣдняя 
происходитъ здѣсь не при цомощя настоящаго, 
такъ сказать «натуральнаго» наружнаго воз¬ 
духа, а посредствомъ во.здуха, сильно нагрѣ¬ 
таго и, вслѣдствіе этого, до извѣстной степени 
измѣненнаго въ своемъ составѣ. Правда, со¬ 
временная техника съумѣла до извѣстной сте¬ 
пени смягчить п этотъ недостатокъ воздуш¬ 
наго 0., устраивая двойные воздухоироводные 
каніілы, изъ которыхъ одни берутъ воздухъ изъ 
верхней, весьма горячей, части воздухогрѣй- 
нои камеры, а другіе—изъ нижней, холодной 
части ея; но вѣдь въ теченіе всего топочнаго 
иеріода приходится впускать въ отапливаемыя 
помѣщенія болѣе или менѣе сильно нагрѣтый 
воздухъ. Если, не смотря на упомянутые не¬ 
достатки, воздушное 0. имѣетъ довольно зна¬ 
чительное распространеніе, то оно этимъ обя¬ 
зано сравнятрлыіой дешевизнѣ, устройства, 
прочности приборовъ, не требующихъ частаго 
ремонта, и иростотий ухода за ними. Во вся¬ 
комъ случаѣ, при устройствѣ и эі.сплуатапіи 
этого способа 0. необходимо заботиться о 
то.мъ, чтобы люди, находящіеся въ обогрѣвае- 
М'імъ помѣщеніи, ие страдалп отъ горячей 
струи выходящаго изъ душниковъ воздуха. 
Для этого нуікно, во-первыхъ, по возможности 
уменьшать темп, притекающаго воздуха, со¬ 
отвѣтственно увеличивая его количество, и, 
во-вторыхъ, устраивать душники выше, чело¬ 
вѣческаго росла. Для удаленія испорченнаго 
воздуха должна быть устроона цонтральная 
вытяжная вентиляція, съ расположеніемъ от¬ 
душинъ непосредственно надк поломъ; въ этомъ 
случаѣ поступающій въ комнату грѣтый воз¬ 
духъ получаетъ, въ общемъ, движеніе сверху 
внизъ, благопріятствующее равномѣрному рас¬ 
предѣленію теплоты. Приспособленія для. ре¬ 
гулированія темиературы притекающаго воз¬ 
духа должны находиться не въ подвалѣ, т. е. 
не въ воздухогрѣйныхъ камерахъ, а въ самихъ 
обогрѣваемыхъ помѣщеніяхъ, і.ри санитарной 
оцѣнкѣ водяного О. необходимо различать во¬ 
дяное 0. низкаго и высокаго давленія. Между 
ними суще' твуеть та весьма важная разни¬ 
ца. что цри низкомъ давленіи темп, воды 
внутри трубъ никогда не можетъ подниматься 
выше 100“ Ц., тогда какъ п|іи высокомъ, да- 
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вленін оно доходитъ до 150 или 300 град, и 
выше, смотря по давленію, подъ которымъ на¬ 
ходится вода. И такъ какъ, съ санитарной 
точки зрѣнія, сильное .накаливаніе нагрѣва- 
тельныхъ поверхностей, по вышеприведеннымъ 
причинамъ, нежелательно, то гигіенисты от¬ 
даютъ предпочтеніе системѣ водяного 0. низ¬ 
каго давленія; здѣсь темп, трубъ достигаетъ 
обыкновенно лишь 50—60“ Ц. и только во 
время сильныхъ морозовъ по необходимости 
поднпмается выше. Впрочемъ, преимущества 
водяного 0. низкаго давленія могутъ быть ком- 
бпяируемы съ достоинствами системы высо¬ 
каго давленія (быстрое иагрѣваніе, .благодаря 
узкимъ трубамъ н небольшому і.оличеству 
воды), если при послѣдней системѣ въ отапли¬ 
ваемыхъ піімѣпіеніяхъ поставить довольно объ¬ 
емистыя водяныя печи, вода въ которыхъ на¬ 
грѣвается трубами О. Одно изъ самымъ важ¬ 
ныхъ достоинствъ водяного 0. заключается въ 
томъ, что ведущія теплую нли горячую воду 
трубы могутъ быть проводимы повсюду, гдѣ 
въ нихъ является необходимость; въ комна¬ 
тахъ онѣ всегда прокладываются тамъ, гдѣ 
происходитъ наибольшее охлажденіе, т. е. по 
наружнымъ стѣнамъ, подъ окнами, при чемъ, 
для увеличенія наг^вательной поверхности, 
труба проводится по стѣнѣ въ нѣсколько ря¬ 
довъ или же снабжается значительнымъ коли¬ 
чествомъ приливныхъ реберъ (такъ назыв. 
«батареи»). Съ точки зрѣнія чистоты, глад¬ 
кія т^бы слѣдуетъ предпочитать батаре¬ 
ямъ. При современномъ устройствѣ водя¬ 
ного 0., распредѣленіе теплоты какъ по 
этажамъ, такъ и въ различныхъ мѣстахъ одного 
и того же помѣщенія, получается весьма рав¬ 
номѣрное. Приспособленія (краны), позволяю¬ 
щія регулировать притокъ теплой воды къ 
тому или другому помѣщенію, а, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, п температуру послѣдняго, съ принци¬ 
піальной точки зрѣнія представляются очень 
желательными, но на практикѣ, обыкновенно, 
— оин не достигаю іъ цѣли, по разлпч- 
нымъ причинамъ—главнымъ же образомъ по¬ 
тому, что, прн значительной жесткости цир¬ 
кулирующей въ трубахъ воды,. отлагающіяся 
около крановъ соли очень скоро препятству¬ 
ютъ свободному вращенію ихъ. Водяное ото¬ 
пленіе, въ противоположнссть воздушному, ни¬ 
чѣмъ не связано съ вентпляціей помѣщеній, 
и при устройствѣ его въ частныхъ квартирахъ 
можно обойтись безъ, сложныхъ приспособле¬ 
ній для искусственной вентиляціи; но въ об¬ 
щественныхъ зданіяхъ, больницахъ, учебныхъ 
заведеніяхъ, тюрьмахъ и т. п. необходимо за¬ 
ботиться о притокѣ свѣжаго, предварительно 
нагрѣваем'аго (до 18—30“ Р.) и искусственно 
увлажняемаго воздуха, а также объ удаленіи 
испорченной комнатной атмосферы. Увлажне¬ 
ніе лучше всего производится паромъ, впу¬ 
скаемымъ въ расныленномъ видѣ въ вентпля- 
ціонныя камеры. 
Паровое О. какъ по принципу устройства, 

такъ и по многимъ деталямъ въ техиическо.мъ 
исполненіи его, имѣетъ большое сходство съ 
0. грѣтой водой. Впрочемъ, оно, за исключе¬ 
ніемъ мастерскихъ на фабрикахъ, рѣдко упо¬ 
требляется въ чистомъ видѣ, а большею 
частью комбинируется съ водянымъ 0., прн 

чемъ оно устраивается или съ центральными 
нагрѣвателями или съ мѣстныніи нагрѣвате- 
лями; послѣдніе — въ видѣ водяныхъ печей, 
черезъ которыя паровыя трубы проходятъ 
змѣевнкомъ, нагрѣвай |ваходащуюся въ нихъ 
воду. Этими печами можно пользоваться в 
для вентиляціи, хотя слѣдуетъ отдать пред¬ 
почтеніе устройству самостоятельной, пе на¬ 
ходящейся въ связи съ отопленіемъ, венти¬ 
ляціи. Въ саннтарномъ отношеніи пароаодя- 
ное 0. обладаетъ тѣми же преиуществами, 
какъ н водяное 0. низкаго давленія. Главная 
выгода его въ техническомъ и экономическомъ 
отношеніяхъ заключается въ томъ, что при 
помощи пара можно передавать теплоту, въ 
горизонтальномъ направленіи,, на почти без¬ 
граничное разстояніе, и потому этотъ способъ 
0. можетъ служить для нагрѣванія изъ одного 
источника цѣлыхъ городскихъ кварталовъ. 
Стоимость устройства велика, но большія пре¬ 
имущества указанной комбинаціи парового н 
водяного 0. обезпечиваютъ .ей широкое при¬ 
мѣненіе въ будущемъ. Паро-воздушное 0., 
при которомъ воздухъ, въ воздухогрѣйныхъ 
камерахъ, вмѣсто обыкновенныхъ калорифе¬ 
ровъ, нагрѣвается паровыми трубами, въ са- 
нитаряомъ отношенія не существенно отли¬ 
чается отъ огне-воздушнаго 0. 
Литература, ^оі^іі^еі, «Піе Неілнн^» 

(«Еиіепбегц’з НапйЬпсЬ без бЕепИ. (Іезипб- 
Ьеіізгѵезекз», II, 1882); Эрисманъ, «Курсъ ги¬ 
гіены» (II, 1887); Бубновъ, «Къ вопросу о 
раціональномъ устройствѣ О. и вентиляціи» 
(1890); ЬеГёЬге «Ье сЬапВ'аее» (1892); \Ѵо1- 
регЦ «7 АЬЬапбІнпдео йЬег \ѴоЬппп^8Ьу§;іепе» 
(1887); КиЬпег, «НапбЬпсЬ бег Нуціеііе» (5-е 
нзд.); топ РеНевкоГег, «КеІсЬзшебісінаікаіеп- 
бег» (1893): ЗсЬшібі, «Неігине нпб Ѵепіііа- 
ііоп»(«ТЬ. ІАІеуі’з НапбЬисЬ бег Нугіене», Ѵ); 
«АгсЬіт Гііг Ну5іепе»; «(ІезипбЬеіізІвёеоіеиг». 

Ф. Эрисмаиг. 
Отопленіе неФтнное (Реігоіеиш- 

Реиегии§;, Реігоіеиш-Неігипд, СЬанВ'аае аи 
реігоіе, Реігоіенш Внгпіпе, СошЬизііоп оГ 
реігоіеиш ог ііцпіб ІпеІ), въ промышленныхъ 
размѣрахъ — дѣло сравнительно новое, хотя 
нефть, какъ горючій матеріалъ, извѣстна еще 
съ библейскихъ временъ (гл. I второй книги 
Маккавейской); ею пользовались для 0. только 
въ іѣхъ мѣстахъ, гдѣ открывались естественные 
выходы этого минеральнаго масла, какъ, 
напр., на Апшеронскомъ полуо-вѣЗакавказскаго 
края, на берегахъ Мертваго моря и во мно- 
ги.хъ мѣстахъ Персіи. Когда, лѣтъ сорокъ тому 
назадъ, впервые были открыты въ Америкѣ 
обильные источники этого ископаемаго, то 
послѣднее привлекло къ себѣ всеобщее внима- 
иіе какъ матеріалъ для полученія освѣтитель¬ 
ныхъ продуктовъ; для 0. же стали пользоваться 
такими частями нефти, которыя по той или 
другой причинѣ не находили себѣ прпнѣненія 
для освѣтительныхъ цѣлей. Нефть, состоя изъ 
смѣси легкихъ и тяжелыхъ углеводородовъ, 
всѣми свшіми частями можетъ служить для 
0., но наибольшее промышленное примѣненіе 
имѣютъ нзъ нихъ нефтяные остатки или 
такъ наз. вь Баку мазутъ (испорченное пер¬ 
сидское слово—грязь), іюлучаюиіійса послѣ от¬ 
гонки изъ нефти всѣхъ ея'легкихъ дериватовъ, 

29* 
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служащихъ для освѣщенія. Такпмъ образомъ 
сиазутъ» при керосиновомъ (см.) производствѣ 
является отбросомъ и хотя онъ представля¬ 
етъ собою чрезвычайно цѣнный матеріалъ для 
полученія превосходныхъ минеральныхъ сма¬ 
зочныхъ маслъ и вазелнпа (см.), но такъ какъ 
на эти предметы не вездѣ н не всегда суще¬ 
ствуетъ большой спросъ, а между тѣмъ неф¬ 
тяныхъ остатковъ при кероспновомъ произ¬ 
водствѣ получается много (особенно на Кав¬ 
казѣ), то они настолько упалп въ цѣнѣ, что 
легко сталн конкуррнровать съ другими родами 
минеральнаго н растительнаго топлива. Коли¬ 
чество остающагося мазута при полученіи 
керосина находится въ зависимости частью 
отъ умѣнія пользоваться этимъ матеріаломъ 
для полученія изъ него болѣе цѣнныхъ про¬ 
дуктовъ, чѣмъ топливо. Въ двухъ главныхъ 
центрахъ міровой нефтяной промышленности— 
въ (соединенныхъ Штатахъ и на Кавказѣ— 
дѣло это стоитъ совершенно неодинаково: въ 
первомъ случаѣ изъ нефтн нолучаютъ столько 
разнообразныхъ цѣнныхъ продуктовъ, что на 
остатки рѣдко приходится болѣе 10—12%, на 
Кавказѣ же въ большинствѣ случаевъ доволь¬ 
ствуются полученіемъ изъ нефти лишь освѣ¬ 
тительныхъ маслъ, которыхъ въ вей сравни¬ 
тельно немного, вслѣдствіе чего на остатки 
приходится отъ 70 до 75% переработаннаго 
сырого матеріала. При такихъ условіяхъ, ути¬ 
лизація остатковъ сдѣлалась для Кавказа на¬ 
сущною необходимостью, ближайшимъ ре¬ 
зультатомъ чего и явилось употребленіе ихъ 
какъ горючаго матеріала, такъ каіа для этого 
не требовалось никакнхъ сложныхъ приспо¬ 
собленій. Мазутъ стали употреблять преаде 
всего для перегонки самой нефти, а затѣмъ въ 
другихъ производствахъ, связанныхъ съ нефтя¬ 
нымъ, но нанбодьшее примѣненіе онъ нашелъ 
на пароходахъ и на желѣзныхъ дорогахъ. Не 
касаясь здѣсь свойствъ мазута, какъ горю¬ 
чаго матеріала (см.), умѣстно будетъ при¬ 
вести практическіе результаты потребленія 
разнаго рода топлива на русскихъ желѣзныхъ 
дорогахъ въ 1895 году. Этн сравнительныя 
данныя потому особенно интересны, что со¬ 
ставляютъ средній выводъ изъ обширнаго ряда 
иснытаній, произведенныхъ при самыхъ разно¬ 
образныхъ условіяхъ хозяйства желѣзнодорож¬ 
ной сѣти имперіи. Такнмъ образомъ, количество 
даннаго рода топлива, соотвѣтствующее, по 
теплотворной способности, одной кубической 
сажени дровъ, представляется въ слѣдующемъ 
видѣ: 

Торфъ. 220,06 пуд. 
Подмосковный камеп. уголь . . 184,31 » 

Тквибульскій »' » . . 150,01 » 
Уральскій » » . . 129,79 » 
Привислянскій > і . . 121,22 > 
Силезскій -» » . . 115,91 » 
Брикеты.109,16 » 
Донецкій курной уголь . ... 103,05 ь 
Донецкій антрацитъ. 100,02 > 
Коксъ. 95,76 » 
Англійскій каменный уголь . . 95,44 > 
Нефть. 68,98 » 

Эти общія свѣдѣнія полезны для опредѣле¬ 
нія степени выгодности нефтянаго 0. въ мѣ¬ 

стностяхъ богатыхъ 'тѣмъ или другимъ родомъ 
тонлнва. Суммируя свѣдѣнія о разныхъ си¬ 
стемахъ нефтяного 0., а также сопоставляя 
всѣ многоразличные приборы, предложенные въ 
Старомъ и Новомъ Свѣтѣ для сожнганія жид¬ 
каго горючаго съ цѣлью полученія теплового эф¬ 
фекта, не трудно замѣтить, что они могутъ 
быть сведены къ четыремъ слѣдующимъ ос¬ 
новнымъ типамъ: I) въ аппаратахъ перваго 
типа нефть предварительно превращается въ 
газъ и уже въ этомъ видѣ употребляется какъ 
топливо; 2) нефть пропускается чрезъ огне¬ 
упорные пористые матеріалы, при чемъ послѣд¬ 
ніе играютъ роль свѣтиленъ, но которымъ 
нефть поднпмается каігь по ламповымъ фи¬ 
тилямъ; 3) нефть сожпгается неносредственно 
въ жидкомъ видѣ либо въ ламновыхъ горѣл¬ 
кахъ, либо въ другихъ сооівѣтствующихъ при¬ 
борахъ; наконецъ, 4) нефть съ помощью пара, 
сжатаго воздуха нлп давленія раснылпвается 
въ мельчайшія капли или брызги и таі.нмъ 
образомъ жидкое топливо приводится въ паро- 
—или газообразное состояніе. Первый и чет¬ 
вертый принципы, строго говоря, внолнѣ то¬ 
жественны, такъ какъ горючій матеріалъ вно¬ 
сится въ топку въ газообразномъ нли парооб¬ 
разномъ состояніи, что нисколько не измѣняетъ 
теплового эффекта. 
Приборы, основанные на первомъ принципѣ, 

въ сущности, являются газовыми горѣлками 
и, слѣдовательно, въ данномъ случаѣ не пред¬ 
ставляютъ интереса. Сюда могутъ быть отне¬ 
сены только нѣкоторые изъ нихъ, служащіе 
одновременно какъ для полученія газа, такъ 
и для его сожнганія. Въ настоящее время они 
почти вышли изъ употребленія. На второмъ 
принципѣ какъ за граннцей, такъ и у насъ, по¬ 
строено очень много приборовъ, но тоже не 
имѣвшихъ серьезнаго успѣха. Приборы третьяго 
типа для сожнганія нефти н ея дериватовъ 
чрезвычайно разнообразны: кромѣ типичной 
колосниковой рѣшетки (см. далѣе д къ этой же 
категоріи должны быть отнесены тѣ много¬ 
численныя ламповыя горѣлки, которыя упо¬ 
требляются въ такъ наз. керосиновыхъ и бен¬ 
зиновыхъ кухняхъ, самоварахъ, утюжныхъ 
грѣлкахъ, переносныхъ комнатныхъ печахъ 
и т. п. (см. ниже). Четвертая система неф¬ 
тяного отопленія наиболѣе раснространена 
на пароходахъ и паровозахъ, на фабрикахъ 
и заводахъ, для металлургическихъ цѣлей, куз¬ 
нечныхъ горновъ и пр. Н:<дъ примѣненіемъ 
жидкаго топлива къ разнообразнымъ печамъ 
болѣе всего пришлось поработать русскимъ 
техникамъ, которые и достигли въ нефтяномъ 
0. наиболѣе благопріятныхъ результатовъ: ни 
въ одномъ государствѣ техника нефтяного 
отопленія не доведена до такого совершен¬ 
ства, какъ въ Россіи. Бъ своей примитив¬ 
ной формѣ нефтяное отопленіе производилось 
у насъ непосредственнымъ сожиганіемъ жид¬ 
каго горючаго на подѣ топки безъ всякихъ 
приспособленій, при чемъ, разумѣется, получа¬ 
лась страшная копоть. Для уменьшенія по¬ 
слѣдней къ нефти стали при.чѣшввать посто¬ 
роннія вещества, пногда горючія (навозъ и 
т. п.), иногда не-горючія (глины, кирпичъ, из¬ 
весть и т. п.) для раздробленія нефти, съ 
цѣлью лучшаго перемѣшиванія ея съ возду- 
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хомъ. Въ такой стадіи своего развитія неф¬ 
тяное отопленіе оставалось на Кавказѣ, пока 
американцы и англичане своими успѣхами 
не вызвали н съ нашей стороны болѣе вни¬ 
мательнаго отношенія къ нему. Первые амери¬ 
канскіе приборы для нефтяного О. были осно¬ 
ваны на упомянутомъ же принципѣ, но при нѣ¬ 
сколько лучшихъ условіяхъ: вмѣсто колосни¬ 
ковъ, употребляемыхъ для твердаго горючаго, 
въ топку ставили желѣзный ящикъ а (фиг. 1) 

съ горящимъ каменнымъ углемъ, прикрытый 
желобчатымъ конусомі.; нефть изъ резервуара 
Ь, стоявшаго нѣсколько выше упомянутаго 
ящика, подъ давленіемъ пара вводилась въ топ-' 
ку по трубкѣ с и черезъ воронкообразную на¬ 
садку длилась на верхнее основаніе конуса, 
а затѣмъ растекалась по его желобкамъ. Го¬ 
рѣніе пронсходило собственно на конусѣ, а 
недогорѣвшая часть нефти стекала въящиіл, 
съ горящимъ углемъ, гдѣ она окончательно 
перегорала. Этотъ приборъ, предложенный въ 
18Ь0 г. для отопленія пароходныхъ котловъ, 
вызвалъ за границей обширную литературу, об¬ 
ратившую на себя вниманіе я нашего мор¬ 
ского министерства въ 1861 г. Къ этому же 
времени относятся быстрые успѣхи амери¬ 
канской нефтедобывающей промышленности, и 
не(|тя іымъ О. начвиаютъ интересоваться въ 
Старомъ и Новомъ Свѣтѣ. Результатомъ этого 
является громадное количество разнообраз¬ 
ныхъ приборовъ для нефтяного О. и выяс¬ 
неніе техническихъ удобствъ п преимупгествъ 
нефтяноого отопленія предъ каменноуголь¬ 
нымъ и дровянымъ съ такою очевидностью, 
что разработкой вопроса объ утилизація жид¬ 
каго топлива стали заниматься и въ таі;ихъ 
странахъ, въ которыхъ либо вовсе не было 
нефти, либо не подозрѣвали ея существо¬ 
ванія. Такъ, въ Англіи и во Франціи опыты 
производились надъ сожнгаиіемъ каменноуголь¬ 
наго дегтя, получаюпіагося при производствѣ 
каменноугольнаго газа и не имѣвшаго въ то 
время болѣе выгоднаго примѣненія; въ Гер¬ 
манія работали надъ примѣненіемъ шифер¬ 
ныхъ маслъ, производствомъ которыхъ она 
тогда очень славилась; въ Россіи въ то время 
о нефти имѣли еще довольно смутное поня¬ 
тіе п потому у насъ обратили вниманіе прежде 
всего на скипидаръ, какъ на такой жидкій 
горючій матеріалъ, которымъ Россія могла рас¬ 
полагать въ громадномъ количествѣ. Пока 
опыты производились въ сравнительно узкой 
сферѣ сожиганія жидкаго топлива либо съ по¬ 
мощью раздробленія его твердыми веществами. 

либо пропусканіемъ его черезъ минеральныя 
пористыя тѣла, либо превращеніемъ его въ 
газъ, нефтяное О. въ техническомъ отно¬ 
шеніи мало подвинулось впередъ и потому 
важнѣйшимъ моментомъ въ исторіи этого во- 
п''оса является предложеніе раздроблять жид¬ 
кость съ помощью пара или воздуха подъ 
высокимъ давленіемъ. Мысль эта въ наибо¬ 
лѣе опредѣленной формѣ и почти одновре¬ 
менно, но при томъ совершенно независнмо 
другъ отъ друга, предложена въ 1865 г. въ 
Англіи Эйдономъ и въРоссіи А.Шпаковскимъ. 
Предложенія Эйдона и А. Шпаковскаго легли 
въ основу всѣхъ позднѣйшихъ усовершенство¬ 
ваній въ области нефтяного О. и потому необ¬ 
ходимо нѣсколько ближе ознакомиться съ тѣмъ 
и Другимъ. Первоначально предложенный Эй¬ 
дономъ аппаратъ для паровой пульверизаціи 
ііефтн скор» оказался неудобнымъ и былъ 
вслѣдствіе этого значительно передѣланъ изо¬ 
брѣтателемъ. Въ новомъ своемъ вндѣ онъ 
представлчетъ собою ^ трубки (фиг. 2), 
пост..вленныя въ вертикальной плоскости, пер- 
пеидвкулярно одна къ другой, но нефтепри¬ 
водящая трубка А приходятся не надъ па¬ 
ровой, какъ въ первоначальномъ приборѣ, а 
нѣсколько впереди ея отверстія. Притокъ нефти 
регулируется съ помощью особаго крана, не 
пошзаинаго на фнг., и, кромѣ того, сама труб¬ 
ка можетъ подыматься и опускаться съ по¬ 
мощью винтового нарѣза. Горнзонтальная труб¬ 
ка В служить длн перегрѣтаго пара, притокъ 
коего, какъ н въ прежнемъ приборѣ, регули- 

Фиг. 2. 

руется проходящимъ черезъ нее стержнемъ. 
Необходимый для горѣнія воздухъ поступаетъ 
черезъ отверстіе і и въ раструбѣ О смѣши¬ 
вается съ пульверизованною нефтью. Приборъ 
Эйдона впослѣдствіи подвергался многимъ из¬ 
мѣненіямъ, но основной принципъ его всегда 
оставался тотъ же. 
Предложеніе Шпаковскаго состояло въслѣду- 

ющемъ: къ резервуару, содержащему горючую 
жидкость—первоначально скипидаръ, а потомъ 
нефть,—придѣлана сверху цилнндрическая ко¬ 
робка, сообщающаяся съ воздуходувнымъ 
аппаратомъ; коробка имѣетъ наверху только 
небольшое отверстіе для выхода воздуха, а 
надъ нимъ находится конецъ трубки, погру¬ 
женной другимъ концомъ въ горючую жид¬ 
кость. Положеніе ея отиоснтельно отверстія 
регулируется особымъ винтомъ. Струя сжа¬ 
таго воздуха, проходи надъ отверстіемъ ко¬ 
робки, разрѣжаетъ воздухъ въ трубкѣ, сообщаю¬ 
щейся съ жидкостью, и заставляетъ послѣднюю 
подняться вверхъ, гдѣ она подхватывается 
воздушной струей и вбрасывается въ топку въ 
видѣ мелкаго дождя. Впервые приборъ этотъ 
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былъ употребленъ для топки пароходнаго 
котла, прн чемъ опытъ указіиъ на многія не¬ 
удобства, и въ ихъ числѣ главнѣйшимъ было 
употребленіе нагнетательнаго воздушнаго на¬ 
соса. Ирп дальнѣйшей разработкѣ вопроса 
Шпаковскому удалось значительно упростить 
н улучшить свой приборъ, замѣнивъ сжатый 
воздухъ паромъ, а скипидаръ нефтью. Въ но- 
во.чъ своемъ видѣ аппаратъ Шпаковскаго 
состоитъ (фиг. 3) изъ двухъ трубокъ, входя¬ 

щихъ одна въ другую 
Й такпмъ образомъ, что 

4-р внутренняя трубка вы- 
, дается пзъ наружной и 

ИЗе5=(|==і между ними остается 
небольшой промежу- 
токъ. Во внутреннюю 

А трубку с нефть прите- 
I каетъ изъ горизоііт.іль- 

ний трубки Л и регу- 
ДІЦ лнруется краномъ В. 

Паръ направляется по 
0 трубкѣ X) и, выходя пзъ 

^ ^ кольцеобразнаго прозо- 

Фиг. 3. Р“ ДВУ>^« ’'РУ®‘ 
нами, обхватываетъ со 

всѣхъ сторонъ струю нефти и въ распы¬ 
ленномъ видѣ вбрасываетъ ее въ раструбъ Е. 
Отверстія аа въ раструбѣ служатъ для про¬ 
пуска воздуха. При новомъ устройствѣ при¬ 
бора, нефтяное О. пароходовъ дало гораздо 
лучшіе результаты, но за всѣмъ тѣмъ практи¬ 
ка показала еще цѣлый рядъ недостатковъ, 
которые требовали устраненія. Съ распростра¬ 
неніемъ идеи Эйдона и Шпаковскаго приборы 
для нефтяного О., съ по.мощью распыливанія 
жидкаго топлива паромъ или сжатымъ воз¬ 
духомъ, получили въ иностранной литера¬ 
турѣ названіе т/льверпзаторовъ, въ Россіи же 
они болѣе нзвѣстны подъ именемъ форсуиокь. 
Къ этому времени эксплуатація бакинскпхъ 
нефтяныхъ мѣстонахожденій приняла уже 
большіе размѣры, нефти и ея остатковъ по¬ 
лучалось много, не находившихъ себѣ нравиль- 
наго примѣненія, хотя всякое другое топливо 
въ этой мѣстности было дороже жидкаго. Въ 
замѣнѣ твердаго топлива жидкимъ особенно 
было заинтересовано мѣстное пароходное об- 

Приборъ, предложенный Ленцомъ, довольно сло¬ 
женъ, но за то при унѣломъ обращеніи съ 
ннмъ даетъ возможность чрезвычайно точно 
регулировать притокъ нефти и пара. Изъ нѣ¬ 
сколькихъ его разновидностей наиболѣе типич¬ 
нымъ является слѣдующій. Къ цилиндриче¬ 
ской трубкѣ АА (фнг. 4) спереди придѣлы¬ 
вается полук'руглая мѣдная же коробка дц, 
закрывающаяся сверху н Снизу крышками Л; 
по серединѣ А проходитъ сплошная перего¬ 
родка Ь и въ образуіощееся.верхнее отдѣленіе 
цилиндра поступаетъ нефть, а въ ннжпее — 
паръ. Вдоль обоихъ отдѣленій проходятъ стер¬ 
жня аа, имѣющіе на переднихъ концахъ золот- 
ниі.овыя насадки т то, которыя съ помощью 
эксцентрическихъ шиповъ могутъ двигаться 
въ пазахъ и регулировать щель д въ боковой 
коробкѣ дд. Передъ этой щелью оканчивается 
и перегородка Ь острымъ конусомъ, образую¬ 
щимъ съ золотивкамп тото проходы 11 для 
нефти и нара. Вращеніемъ стержней оо во¬ 
кругъ осей и можно по мѣрѣ надобности 
сьужнвать или расширять этп проходы. Ленцъ 
прп своихъ опытахъ прпшедъ къ заключенію, 
что форма пламенп прп употребленіи фор¬ 
сунки зависитъ исключительно отъ формы 
отверстія для выхода пара. Это дало ему воз¬ 
можность примѣ- 
нить нефт. 0. Д I 
къ самымъ раз- т і- ". Л 
нообразнымъцѣ- . »1 '' . і.І . 
лнмъ: прп круг- 
ломъ отверстіи 
пламя нолуча- еіО-^Дрі 
лось метлообраз- Ік | 
ное, длинное, съ аі|-|. 
расшгіреніемъ въ - - - 
серединѣ; при 
плоской щели 
пламя пол уча- И і '■ 
лось лигтовое п. 
если щель имѣ- » М '' ’ ■ 
ла дугообразный фш. ь. 

выгибъ вверхъ 
или внизъ, то и пламя приннмало форму вы¬ 
пуклаго или вогнутаго лпста, длиннаго илп 
короткаго, широкаго или узкаго, смотря по 
надобности. Благодаря это.му, нефтяное 0. 

стало при.мѣниться къ топкѣ не только па- 

А'.' 

роходныхъ котловъ, но и постоянныхъ, а 
также н для другихъ техническихъ цѣлей. 
Неразрѣшенною оставалась еще задача 
нефтяного 0. паровозовъ, топки коихъ имѣ¬ 
ютъ свои (,с^бенности. Не смотря на нѣ¬ 
которыя трудности, Ленцу удалось приспо¬ 
собить въ 1878 г. свою форсунку н къ па- 
ровоза.мъ на нефтяномъ участкѣ Защш- 

Фиг. 4. казской желѣзной дороги. Въ общемъ, па¬ 
ровозъ съ нефтянымъ 0. нмѣлъвидъ, пред- 

щество сКавказъ н Меркурій», которое ко-1 ставленный на фиг. 5; нефть притекала по 
манднровало въ 18С9 г. за границу своего . трубкѣ й изъ бака, поставленнаго на тендерѣ, а 
механика 0. К. .Ленца для изученія нефтя-! паръ по трубігѣ е изъподъ колонны свистка;фор- 
ного О. По возвращеніи изъ-за границы, 0. сунка была укрѣплена на шарнирахъ такимъ 
К. Ленцъ, сначала въ Астраханн, а потомъ образомъ, что простымъ поворотомъ ее можно 
въ Баку произвелъ въ широкихъ размѣрахъ было вынуть изъ топки, прп чемъ автомати- 
опыты нефтяного 0. примѣнительно къ паро- чески закрывалнсь нефтяная и паровая труб- 
ходнымъ котламъ н вскорѣ достигъ того, что ки и огонь прекращался въ топкѣ моментально, 
употребленіе жидкаго топлива вполнѣ укрѣ- Не смотря на совершенство приборовъ Ленца 
пилось на паровыхъ судахъ каспійскаго флота, въ теоретическомъ отношеніи, на практикѣ 
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они оказались не вполнѣ удобными для поль¬ 
зованія по сложности, вызывавшей постоян¬ 
ный ремонтъ. Негависимо отъ сего, собственно 
паровозная топка отъ непосредственнаго уда¬ 
ра пламени о метііллнчесі ія стѣны чрезвы¬ 
чайно страдала, что заставило другихъ тех¬ 
никовъ обратить вниманіе на упрощеніе слож¬ 
ныхъ регуляторовъ Ленца и предохраненіе 
топокъ отъ быстраго охлажденія вслѣдствіе 
внезапнаго прекращенія огня. Въ этомъ отно- 
шеніп нанбольшаго вниманія заслуживаютъ 
опыты нефтяного О. паровозовъ на Грязе-Цари- 
цынской жел. дор. подъ руководствомъ Уркард- 
та. Послѣдній находилъ, что одна пульверп- 
зація, даже при самыхъ совершенныхъ фор¬ 
сункахъ, не можетъ дать хорошихъ результа¬ 
товъ, а для этого необходимо обратить вни¬ 
маніе н на другія условія сожиганія горючаго 
и главнымъ образомъ на сохраненіе жара въ 
топкѣ. Это быль новый взглядъ на нефтяное 
О. и практика показала, что при соблюденіи 
этого условія горѣніе происходитъ гораздо 
полнѣе. Съ этою цѣлью въ топі.ѣ паровозовъ 
устрапвались спеціальныя камеры изъ огне- 
упорн ій глины, въ которыхъ циркулировало 
нефтяное пламя, прежде чѣмь оно касалось 
пли достигало стѣнокъ топки. При этомъ имѣ¬ 
лось въ виду, что, независимо отъ сохраненія 
жара въ топкѣ на болѣе продолжительное вре¬ 
мя, кирпичная кладка, прогрѣвшись до вы¬ 
сокой температуры, сама будетъ содѣйствовать 
перегоранію той части жидкаго горючаго ма¬ 
теріала, которая не успѣла сгорѣть въ пуль- 
веризованномъ видѣ и въ капельножидкомъ 
состояніи уносится съ продуктами горѣнія. 
Аккумуляторную систему кирпичныхъ кла¬ 
докъ какъ самъ Уркардтъ, такъ и послѣдующіе 
дѣятели не разъ измѣняли, примѣняя ее къ 
той или другой топкѣ. Одно изъ подобныхъ 
устройствъ показано на фиг. 6 и 7: здѣсь 

(фиг. 8), изъ . копхъ внутренняя ще доходитъ 
до конца наружной; по внутренней проходитъ 
паръ, по наружной—нефть; обѣ трубки связа¬ 
ны между собою таквмъ образомъ, что съ по¬ 
мощью винтового нарѣза внутренняя можетъ 

Фиг. 6. Фиг. 7. 

представлена паровозная топка въ продолъ- 
номъ и поперечномъ разрѣзѣ; кирпичная ка¬ 
мера, состоящая изъ трехъ сЛнокъ, выведен¬ 
ныхъ почти до нёба топкп и р.юпертыхъ для 
устойчивости аркою, сложена изъ огнеупор¬ 
наго кирпича на огнеунориой же глпнѣ и 
расположена на днѣ поддувальнаго ящика. 
Между стѣнками камеры и тошш оставлены 
каналы а для прохода топочныхъ газовъ; кромѣ 
того, въ стѣнкахъ камеры оставлевы окна Ь, 
съ помощью коихъ достигается болѣе полное 
перегораніе топлива. Р—форсунка, въ общемъ 
устроенная по типу приборовъ Эйдона и 
Шпаковскаго, не заключаетъ въ себѣ ничего 
новаго; двѣ концентрнчески-вставленныя одна 
въ другую трубки съ вытянутыми концами 

Фнг. 8. 

двигаться взадъ н впередъ, съуживая или рас- 
ширяя выходъ для нефти. Приборъ вста¬ 
вляется въ топку не плотно, а оставляется 
небольшой кольцеобразный зазоръ, черезъ ко¬ 
торый просасывается необходимый для горѣ¬ 
нія воздухъ. Другая струя воздуха вносится 
въ топку черезъ поддувало е по каналамъ д, 
по направленію, указанному стрѣлками. Идея 
устройотиа аккумуляторныхъ камеръ для неф¬ 
тяного О. паровозовъ была впослѣдствіи пере¬ 
несена и на топки пароходныхъ и постоянныхъ 
котловъ, при чемъ типъ камеръ измѣнялся со¬ 
образно съ размѣрами и устройствомъ топки. 
На принципѣ пульверизаціи нефти паромъ по¬ 
строено множество приборовъ для нефтяного 
О., но этотъ прпнцинъ примѣнимъ только въ 
тѣхъ случаяхъ, ко¬ 
гда имѣется паръ, і 
а гдѣ его нѣтъ, какъ, 
напр., цри комнат¬ 
номъ и кухонном I. 
О., при разныхъ 
металлургическихъ 
процессахъ и нѣ¬ 
которыхъ фабрич¬ 
ныхъ пропзвол- 
ствахъ, тамъ при¬ 
шлось дать прибо¬ 
рамъ для ііефт. О. 
совершенно другое 
устройство. Въ этомъ отношеніи н.апболѣе ти¬ 
пичною является такъ наз. колосниковая 
рѣшетка, извѣстналі на Кавказѣ очень давно 
н усовершенствованная Нобелемъ. Сущность 
ея заключается въ устройствѣ особой формы 
корытъ или желобковъ, въ которыхъ проис¬ 
ходитъ горѣніе жидкаго топлива. На фиг. 9 
представленъ разрѣзъ трехъ желобковъ, распо¬ 
ложенныхъ одннт. надъ другимъ: А—желобокъ 
для нефти, І—чашкообразный приливъ съ 
трубкой Г цпя регулированія уровня нефти 
въ желобкѣ. Топливо притекаетъ на верхній 
желобокъ, при чемъ избытокъ его черезъ от¬ 
верстіе Б проходитъ въ чашкообразный при¬ 
датокъ и по Г переливается на второй жело- 
боігь; точно такнмъ же образомъ со второго 
желобка нефть переливается на третій, съ 
третьяго на четвертый и т. д. Между колос- 
никамп оставляется небольшой промежуток-ъ 
для прохода воздуха; горѣніе происходитъ' 
только на желобкахъ и не требуетъ искус¬ 
ственнаго дутья. Этотъ основной типъ колоо- 
никовой рѣшетки, когда желобки расположены 
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параллельно другъ другу п въ одной верти- 
і.альной плоскости, подвергся чрезвычайно 
многимъ измѣненіямъ: желобки, оставаясь въ 
одной вертикальной плоскостп, ставятся иногда 
наклонно одинъ къ другому, съ тѣмъ разсче- 
томъ, чтобы нефть самотекомъ по наклонной 
плоскости сбѣгала сверху внизъ, переливапсь 
съ желобка на желобокъ черезъ отверстіе въ 
нижней части послѣдняго. Затѣмъ, желобки, со¬ 
храняя параллельность, выдвигались впередъ, 
образуя ступени. Далѣе, желобки укрѣплялись 
въ одной горизонтальной плоскости, прп чемъ 
приборъ прппималъ форму прямоугольника съ 
желобчатыми перекладинами, по которымъ цир¬ 
кулировала нефть. Хорошіе результаты полу¬ 
чались п въ томъ случаѣ, когда желобки, оста¬ 
ваясь въ одной, горизонтальной плоскостп, сги¬ 
бались въ кольца; если концентрическіе же¬ 
лобки расположить въ вертикальной плоскости 
параллельно другъ другу, то приборъ принн- 
■чаетъ форму усѣченнаго конуса или желоб¬ 
чатой конической спирали, если одинъ длинный 
желобок'ъ былъ свернутъ въ спираль горизон¬ 
тально. Уже изъ приведеннаго видно, каігь 
разнообразно можно комбинировать располо¬ 
женіе желобковъ и потому неудивительно, что 
по тпиу колосниковъ предложено большое число 
приборовъ для нефтяного О. самыхъ разнооб¬ 
разныхъ печей. Въ заключеніе очерка наиболѣе 
типичныхъ способовъ нефтяного О. необходимо 
сказать нѣсколько словъ еще объ одномъ и 
притомъ весьма характерномъ способѣ сожи- 

ганія нефти пульверизованной 
безъ помощи пара или сжатаго 
воздуха. Въ небольшой стальной 
мундштучекъ а (фиг. 10), формы 
усѣченнаго конуса, съ каналь¬ 
цемъ по серединѣ п очень узкимъ 
круглымъ отверстіемъ спереди, 
вставляется шпинекъ е, имѣю¬ 
щій на концѣ винтовую нарѣзку. 
Теплая и, слѣдовательно, доволь¬ 
но жидкая нефть притекаетъ въ 
мундштукъ подъ давленіемъ 25 
— 30 фн. и, выходя черезъ его 
узкое отверстіе, совершенно рас- 

пыливается. Распыленная масса, с.мѣшаниая 
съ притекающимъ воздухомъ, врываясь въ 
топку, получаетъ слабое вращательное дви¬ 
женіе, благодаря винтовому нарѣзу на шпины.ѣ. 
Такимъ образомъ, пульверизація нефти про¬ 
изводится довольно полная, горѣніе происхо¬ 
дитъ безъ шума, слишкомъ сильнаго при па¬ 
ровой форсункѣ. 
Нефтяное О. пароходовъ, вытѣснившее всѣ 

другіе способы ихъ 0..на Каспійскомъ морѣ, до¬ 
вольно быстро распространяется и въ рѣчномъ 
флотѣ Европейской Россіи, преимущественно 
въ басейнѣ р. Волги, гдѣ въ 1894 г. 863 па¬ 
рохода пользовались нефтянымъ О, употре¬ 
бивъ 42,5 милл. пд. жидкаго топлива: въ бас¬ 
сейнѣ рр. Днѣпра и Дона ходило только по 2 
парохода съ нефтянымъ 0., потребовавшими 
въ общемъ только 77500 пд.' мазута. Паро¬ 
ходы дальняго плаванія мало по малу тоже 
переходятъ на нефтяное 0., какъ только къ' 
тому является малѣйшая возможность въ 
смыслѣ удобства своевременнаго получепія 
мазута. Т?акь, германскій пароходъ сВаки Зіап- 

Фиг. 10. 

багйи, поддерживающій грузовое сообщеніе 
между Батумомъ п западно-европейскими пор¬ 
тами, перешелъ недавно па нефтяное 0., при 
чемъ ближайшая практика показала, что па 
переходъ изъ Ватума въ Руанъ нефти потре¬ 
бовалось всего 640 тоннъ вмѣсто прежнихъ 
1280 т. угля, т. е. вдвое меньше. На пароходахъ 
установилась исключительно пульверизаціоп- 
иая система нефтяного 0. и ни одна изъ мно¬ 
гочисленныхъ попытокъ, введенія другой си¬ 
стемы не имѣла у('пѣха нг. въ Европѣ, нп въ 
Америкѣ. Для пульверизаціи употребляется 
только паръ, и какъ ни важно уменьшеніе 
расхода воды, папр., на миноноскахъ, но прак¬ 
тика показала невозможность замѣны пара 
сжатымъ воздухомъ. Для болѣе правильнаго 
распредѣ.тенія тепла и сохраненія жара въ 
топкѣ, а также для предохраненія сйЬнокъ 
котла отъ прямого удара пламени въ пароход¬ 
ныхъ топкахъ постоянно ставятся кирпичныя 
переборки илп возвышенія изъ огнеупорной 
массы. 
Нефтяное О. паровозовъ. Судя по быстро 

увеличивающемуся расходу мазута на же¬ 
лѣзнодорожной сѣти (съ 115605 пд. въ 1881 г. 
до 37303670 пд. въ 1394 г., ЧТО составляетъ 
ровно 25°/° полнаго расхода всякаго рода 
топлива на желѣзныхъ дорогахъ), развивается 
чрезвычайно сильно. До пос.лѣдняго време¬ 
ни нефтянымъ 0. пользовались главнымъ 
образомъ дороги, примыкающія къ Воліѣ и 
Каспійскому морю, а теперь является воз¬ 
можность эту же систему ввести и на нѣко¬ 
торыхъ дорогахъ, оканчивающихся въ портахъ 
Балтійскаго моря, благодаря удешевленной 
перевозкѣ нефти большимъ каботажемъ изъ 
Ватума черезъ Средиземное море и Атлантиче¬ 
скій океанъ вокругъ всей Европы. Для нефтя¬ 
ного 0. паровозовъ прнннта также исключи¬ 
тельно пульверизаціонная система съ помощью 
пара; попытки введенія другихъ системъ не 
имѣли успѣха. Дли этой цѣли употребляются 
весьма разнообразныя системы форсунокъ, но 
теперь главное вниманіе обращается не столько 
на систему распыливанія нефти, сколько на ра¬ 
ціональное устройство въ паровозныхъ топкахъ 
огнеупорныхъ камеръ для сохраненія жара. 
Нефтяное 0. паровозовъ безъ аккумулятор¬ 
ныхъ камеръ того илп другого’ устройства 
почти не практикуется. ^ 
Нефтяное О. металлуріическихъ печей за¬ 

границей началось гораздо раньше и сравни¬ 
тельно позднее появленіе его у насъ находитъ 
объясненіе въ отдаленности нефтяныхъ райо¬ 
новъ отъ центровъ металлургической дѣятель¬ 
ности. Собственно горное Д'Шю мало пользуется 
нефтянымъ 0., по горнозаводское начпішетт. 
пользоваться имъ для разнообразныхъ цѣлей. 
Здѣсь примѣняется какъ пульверизаціонная 
система паромъ и сжатымъ воздухомъ, таьъ п 
сожиганіе нефти на колосникахъ или желобкахъ, 
смотря по роду нагрѣваемыхъ предметовъ и 
устройству топокъ. Для отражательныхъ пе¬ 
чей можетъ быть употреблена каігь та, таісъ и 
другая система, при чемъ характеръ самой печи 
почти не измѣняется. При употребленіи фор¬ 
сунокъ, топка нерѣдко производится черезъ 
нѣсколько отверстій, смотря по размѣрамъ 
печи. Типомъ отражательной печи съ нефтя- 
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нымъ о. по колосннковоЁ системѣ можетъ олу- 
жить представленная на фиг. 11; а, а—ко¬ 
лосники, 6—нефтепроводная труба, й—окошко 
для впуска воздуха для дополнительнаго го¬ 
рѣнія, е—порогъ,іо который разбивается неф¬ 
тяное пламя; А—каменная плита, прикрываю- 
піая каналъ В, служапіій для отвода пламени, 
въ случаѣ остановки плавко. Эта же система 
нефтяпого О. является наиболѣе удобною для 

+І1Г. 11. 

плавки металловъ въ горшкахъ. Въ пудлинго¬ 
выхъ и сварочныхъ печахъ употребляютъ и фор¬ 
сунки съ воздушнымъ дутьемъ. Практика сор- 
мовск'аго завода показала, что въ подобныхъ 
печахъ 100 пд. мазута замѣняютъ собою 272 
пд. уральскаго угля. Для кузнечныхъ горновъ 
также предложено нѣсколько горѣлокъ, кото¬ 
рыя, впрочемъ, не заключаютъ въ себѣ ничего 
типичнаго. На горныхъ заводахъ и промыслахъ 
нефтяное 0. поглощаетъ въ Россіи около 20 
милл. пд., при чемъ почти 757о этого количества 
требуется на нефтяныхъ промыслахъ для 0. 
паровыхъ котловъ. Все остальное количество 
расходуется въ чугуннолитейномъ, желѣзодѣ¬ 
лательномъ н стальномъ производствахъ, пре¬ 
имущественно по бассейну илн, вѣрнѣе, по те¬ 
ченію Волги. Мѣдппдавильное производство 
тоже требуетъ до полумилліона пудовъ мазу¬ 
та и столько же на Кавказѣ. 
Нефтяное О. комнатныосъ печей до сихъ 

поръ нигдѣ не имѣло сколько ннбудь удовле¬ 
творительнаго результата; пробовали примѣ¬ 
нять его и къ каминамъ, п къ голландскимъ, 
и къ утермарковскимъ н ко многимъ другнмъ 
печамъ, но во всѣхъ этихъ случаяхъ при са¬ 
мыхъ благопріятныхъ условіяхъ удовлетвори¬ 
тельные результаты получались только на са¬ 
мое короткое время, а затѣмъ трубы заполня-' 
лись сажей п горѣніе происходило съ копотью. 
Причина этого, быть можетъ, кроется, между 
прочимъ, въ томъ, что стѣны комнатной печи 
яе должны быть доведены до такого каленія, 
чтобы могли содѣйствовать перегоранію час¬ 
тицъ нефти, не успѣвшихъ сгорѣть на при¬ 
борѣ. Температура въ комнатной печп должна 
быть несравненно ниже, чѣмъ, напр., въ ме¬ 
таллургической, н потому неудивительно, что 
приборъ, давшій хорошій результатъ въ по¬ 
слѣдней, не окажется годнымъ для первой. 
ІСь голлаидскгімъ и угпермарковскнмъ печамъ 
чаіце всего примѣняютъ колосниковую систему 
нефтяного О., но былн попытки приспособле¬ 
нія и пульверизаціонной, хотя п безъ успѣха. 
Кромѣ недостатковъ общихъ всѣмъ.другимъ 
системамъ нефтяного 0., пульверизаціонная 
имѣетъ и свой собственный — производить 
страшный шумъ, петерпимый вь жиломъ по¬ 

мѣщеніи. Типичнымъ устройствомъ нефтяного 
0. комнатныхъ печей можетъ служить, между 
прочимъ, 0. по системѣ врача В. Баскаіюва, 
представленное на фиг. 12. Здѣсь иестоль- 
ко важна сама горѣлка, представляющая 
собою лишь сковороду, на которой происхо¬ 
дитъ горѣніе жидкаго тоцлива, сколько напра¬ 
вленіе притока воздуха и расположеніе пороговъ 
для успѣшнаго перемѣшиванія нефтяныхъ па¬ 
ровъ и газовъ съ воздухомъ: спереди печкѣ 
придѣлывается резервуаръ съ нефтью, которая 
оттуда проводится на сковороду, поставленную 
въ топкѣ. Въ районахъ добычи нефти, въ ви¬ 
ду дешевизны послѣдней п недостатка вся¬ 
каго другого топлива, нефтяное 0. комнатныхъ 
печей могло-бы получить распространеніе, но 
вслѣдствіе выдѣляющейся копоти мѣстныя 
муниципальныя учрежденія принуждены вовсе 
запрещать этотъ способъ. Нѣсколько лучшіе 
результаты, получаются при сожиганіи керо¬ 
сина въ обыкновенныхъ керосиновыхъ горіЬ- 
кахъ, установленныхъ въ жестяной перенос¬ 
ной печи. Послѣдняя дѣлается съ двойными 
стѣнками и промежутоі:ъ между ними запол¬ 
няется пескомъ; продукты горѣнія дѣлаютъ 
нѣсколько оборотовъ въ печи п выходятъ либо 
прямо въ комяату, либо отводятся, черезъ 

I 

к 
Фиг. 1 . 

обыкновенныя печныя трубы. Печи эти хотя 
очень удобны для пользованія, но даютъ слиш- 
колгь мало тепла. Бъ кухонныхъ очагахъ^ въ 
особенности для казармъ, часто примѣняется 
колосниковая система нефтяного О. съ обыч¬ 
ными его недостатками. Бъ малонаселенныхъ 
мѣстахъ п въ походное время нефтяное 0. для 
военнаго хозяйства имѣетъ огромное значеніе. 
Пищеварительные очаги въ казармахъ и обык¬ 
новенныя кухонныя плиты могутъ быть устрое¬ 
ны по типу фиг. 13: Л—плята безъ конфо¬ 
рокъ, а—трубка съ воронкой для пріема нефти 
изъ резервуара, 6—чашка, на которой пронс- 
ходнтъ горѣніе; она набивается шамотною 
массой, чтобы не перегорала; надъ переднею 
ея частью стоитъ открытая коробка с, съ 
крышкой д. Послѣдняя можетъ быть припод¬ 
нята на желаемую высоту съ помощью зуб¬ 
чатаго стержня е. Воздухъ проходитъ къ 
чашкѣ при открываніи крышки и, смѣшав¬ 
шись съ паромъ нефти, сгораетъ, при чемъ 
пламя нѣсколько разъ разбивается о пороги, 
спеціально устроенные для этой цѣли. При. 
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близетельна такое же устройство имѣетъ 
нефтяное О. прачешныоп котловг, употребляе¬ 
мыхъ въ казармахъ для иагрѣванія воды; оно 
распространено, главнымъ образомъ, въ хо¬ 
зяйствахъ войскъ, расположенныхъ на Кав¬ 
казѣ и въ Закаспійской обл. Въ тѣхъ же хо¬ 
зяйствахъ были довольно удачныя попытки 
примѣненія нефтяного О. въ хлѣбопекарнымъ 
печамъ, при чемъ пришлось сдѣлать нѣсколько 
несушественныхъ передѣлокъ въ конструкцін 
самой печп: въ виду значительныхъ размѣровъ 
послѣдней, желая достичь равномѣрности на- 
грѣва подъ топкой, съ боковъ и даже надъ 

Фнг. 13. 

сводомъ проводятся воздушные каналы, от- 
врывающіеся въ разныхъ мѣстахъ печп. При¬ 
токъ воздуха черезъ эти каналы регулируется 
спереди съ помощью заслонокъ и, такимъ 
образомъ, является возможность сосредото¬ 
чить жаръ въ разныхъ мѣстахъ печи. Благо¬ 
даря значительной дешевизнѣ нефтяного О., 
этотъ способъ мало по малу распространяется 
и по внутреиянмъ губерніямъ. Напр., въ ко- 
зельшанскомъ женскомъ м-рѣ (Полтавской 
губ.) при расходѣ на О. 2 пд. нефти печь 
прогрѣвается такъ сильно и при томъ равно¬ 
мѣрно, что .печеніе хлѣба можно производить 
въ продолженіе 12 часовъ въ 4 и даже о оче¬ 

редей. Хлѣбопеченіе на неф¬ 
тяномъ О. имѣегь особенное 
значеніе для походныхъ пе¬ 
реносныхъ печей и для этой 
цѣли предложено нѣсколько 
типовъ, которыми н пользу¬ 
ются въ разныхъ частяхъ 
войскъ. Въ общемъ, длн хлѣ¬ 
бопекарныхъ печей, предло¬ 
жено нефтяное О. какъ яа- 
ружное, такъ и внутреннее. 

Фиг. 14. п предпочтеніе дается пер- 
. вому, такъ какъ при вто¬ 

ромъ въ печи можетъ остаться характерный 
нефтяной запахъ н поглощаться хѣѣбомъ. 

-Мазутъ, сырая нефть или даже тяжелые по¬ 
гоны нефти горятъ довольно трудно и потому 
часто приходится прибѣгать къ устройству 
сложныхъ приборовъ для достиженія хорошихъ 
результатовъ. Гораздо болѣе широкое распро¬ 
страненіе получили такъ называемыя кероси¬ 
новые кухни, замѣняющія въ небольшомъ хо¬ 
зяйствѣ кухонные очаги и плиты. Приборовъ 

.йтого рода во всѣхъ странахъ предложено ве¬ 
ликое множество, но, въ сущности, всѣ они 

-представляютъ собою обыкновенныя ламповыя 
.горѣлки съ плоскою или круглою свѣтильнею, 
і:оторыя прикрываются вмѣсто стекляннаго 

^цилиндра металлической трубкой. Устройство 

ихъ чрезвычайно простое п по одному типич¬ 
ному прибору болѣе пли менѣе правильно 
можно судить и объ остальныхъ. Прежде они 
получались пзъ-за границы, но въ послѣдніе 
годы ихъ начали готовить и въ Россіи, преиму¬ 
щественно въ Москвѣ и СПб. Описаніе типич¬ 
ной керосиновой кухни русскаго производства 
представлено на фиг. 14—10. Фпг. Нпоказыва- 
етъ металлическое основаніе кухни, служащее 
въ то же время и резервуаромъ для горючаго 
матеріала, съ широкой плоской горѣлкой. На 
послѣднюю надѣвается барабанъ Р со слюдя¬ 
нымъ окошечкомъ для наблюденія за ходомъ 
горѣнія; на барабанъ становитсн резервуаръ 
А (фпг. 15), имѣющій въ серединѣ трубу, ко- 

Фнг. 15. Фиг. 15. 

торая замѣняетъ стекло въ обыкновенной 
лампѣ и усплпваетъ тягу. Резервуаръ до по¬ 
ловины наполняется водою, а въ верхнюю 
его часть можно ставить такого же діаметра 
жестяную кружку В (фиг. 16), въ которой 
пища можетъ нагрѣваться только паромъ; онъ 
нрнкрывается крышкой Х> (фиг. 17), замѣняю¬ 
щей собою треножникъ, и 
уже на нее ставится какая 
угодно кухонная посуда. 
Въ общемъ, приборъ имѣ¬ 
етъ очень изящный видъ 
(фиг. 18) и, благодаря хо¬ 
рошему устройству горѣлки, копоти почти не 
бываетъ. Керосиновыя кухни строятся обык¬ 
новенно на одну и на двѣ конфорки, но ихъ 
можно дѣлать и на большее число конфо¬ 
рокъ; однако, для удобства ухода и наблюде¬ 

нія за горѣніемъ имъ 

Фнг. 18. Фпг. 19. 

19), съ конфорками въ крышкѣ и духовою ка¬ 
мерою по серединѣ; резервуары съ керосиномъ 
имѣютъ форму плоскихъ жестянокъ съ нлос- 
кимн же горѣлками. Въ области нефтяного О. 
кухонныхъ печей въ Россіи сдѣлано чрезвы- 
ч.ійно важное усовершенствованіе, заключаю¬ 
щееся въ замѣнѣ керосина менѣе огоеопаснымъ 
пвронафтомъ (освѣтительное масло изъ нефти 

Іиг. 17. 
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съ высокпмъ удѣльнымъ вѣсомъ и высокою 
температурою вспышки) и въ устраненіи 
необходимости уногреблять стекло для уси¬ 
ленія тяги. Успѣшное горѣніе достигается 
съ помощью двойного колпачка, прикрываю¬ 
щаго горѣлку такимъ образомъ, что часть воз¬ 
духа подходитъ къ пламени уже въ нагрѣтомъ 
состояніи; такъ какъ горѣлка не требуетъ 
стекла, то нагрѣваемые предметы могуть сто¬ 
ять ближе къ огню, чѣмъ экономизируется 
большее количество тепла. Къ этой же кате¬ 
горіи керосиновыхъ топокъ могутъ быть отне¬ 

сены и такъ наз. керосн- 
ноаые самовары. Произво¬ 
дятся они исключительно 
въ Россіи и по внѣшнему 
виду почти не отличаются 
отъ обыкновенныхъ, толь¬ 
ко въ нижней части они 
имѣютъ приспособленіе 
для пользованія керосино¬ 
вой горѣлкой при яагрѣва- 
ніп воды. Изъ резервуара 
а (фиг. 20) керосинъ вы¬ 
ходитъ по трубѣ Ь въ коль¬ 
цеобразный промежутокъ 
трубки с П-образнаго сѣ¬ 
ченія; въ трубкѣ с помѣ- 
который выдвигается или 

вдвигается вращеніемъ пуговки к. Пуговка р 
служитъ для разбнванія пламени. Въ нижней 
части самовара имѣется прорѣзъ, закрывае¬ 
мый . аслонкою и служащій для зажиганія фи¬ 
тиля. Смотря по размѣрамъ самовара, въ немъ 
дѣлается одна кипятильная труба иди двѣ, при 
чемъ, конечно, н горѣлокъ ставится двѣ. 
Для механическихъ мастерскихъ, для же¬ 
стяночныхъ, лудпльныхъ, паяльныхъ и т. п. 
заведеній имѣютъ нѣкоторое значеніе раз¬ 
нообразные палліники, которыхъ предложе¬ 
но нѣсколько. Въ паяльникахъ иногда упо- 
требляюіъ керосинъ, но чаще встрѣчаются 
болѣе легкіе продукты нефтп, какъ напр. бен¬ 

зинъ и т. п. Въ об¬ 
щемъ, бензпновый 
паяльникъ состоитъ 
изъ небольшого ме- 
таллпчсскаго резер¬ 
вуара а (фпг. ‘І1), 
содержащаго въ се- 

лиг. 21, бѣ бензинъ, палива- 
елщй черезъ отвер¬ 

стіе 6. По серединѣ верхней части резервуа¬ 
ра имѣется волосное отверстіе, а вокругъ не¬ 
го небольшое ліелобкообразное углубленіе с. 
Если въ это углубленіе налить немного спир¬ 
та или бензина и зажечь, то содержимое 
резервуара начинаетъ испаряться и выры¬ 
ваться изъ отверстія въ видѣ пара. На шей¬ 
ку выводящаго канала надѣвается нѣсколько 
согнутая трубка й, которая даетъ пламе- 
нн горизонтальное направленіе. Для умень¬ 
шенія охлалЕденія трубки, а также для 
направленія на пламя струи воздуха надѣ¬ 
вается еще металлическій колсухъ е. Такой 
переносный паяльникъ особенно удобенъ для 
мелкихъ работъ. 
Въ заключеніе обзора разныхъ системъ неф¬ 

тяного О. н примѣненія его ко всякаго рода 

топкамъ, неизлишне сказать пѣскодько словъ 
о тѣхъ условіяхъ я удобствахъ нефтяного О., 
кото|)Ыя нерѣдко заставляютъ предпочитать 
его другому способу, хотя бы и болѣ’е деше¬ 
вому. Важнѣйшимъ изъ ннхъ является лег¬ 
кость управленія топкой и равномѣрность пи¬ 
танія топливо.\іъ: по установкѣ притока нефти 
—горѣніе продолжается автоматически, почти 
не требуя за собою ухода; регулированіе при¬ 
тока нефти съ помощью краповъ гораздо легче 
забрасыванія дровъ илн угля въ раскаленную 
печь, при томъ въ нервомъ случаѣ тонка 
производится вполнѣ равномѣрно, тогда какъ 
во второмъ она идетъ урывками—печь то 
охлаждается, то перегрѣвается. Быстрая пе¬ 
ремѣна температуры, зависящая между про¬ 
чимъ отъ необходимости постоянно откры¬ 
вать топку при забрасываніи твердаго то¬ 
плива, разрушительно дѣйствуетъ па мате¬ 
ріалъ топки н сокращаетъ его службу. При 
такнхъ условіяхъ работа кочегаровъ значи¬ 
тельно облегчается и это даетъ возможность 
сокращать нхъ число; на всемірной выставкѣ 
въ Чикаго для ухода за 5л паровыми котлами 
при О. ихъ углемъ требовалось 52 чедивѣка 
въ каждую смѣну; при О. же ихъ нефтью съ 
помощью 210 форсунокъ на вахту выходило 
только іЗчел.’На пароходѣ прп твердомъ топ¬ 
ливѣ для каждаго котла приходятся держать 
по 2 кочегара, прн нефтяномъ же—достаточно 
одного длн нѣсколькихъ. Кромѣ вышеуказан¬ 
ныхъ обстоятельствъ, нефтяное 0. имѣетъ 
еще много другихъ преимуществъ. Горѣніе на¬ 
чинается моментально и почти съ такою же 
быстротою можно усилить или ослабить его нн- 
тенсішность, что особенно важно въ желѣзнодо- 
розсной практикѣ. Нефть почти не даетъ золы, 
н не содержитъ сѣры, что дѣлаетъ это топливо 
незамѣнимымъ въ металлургическихъ процес¬ 
сахъ. Быстрота нагрузки судна или тендера 
жиді.'имъ топливомъ также имѣетъ не мало¬ 
важное значеніе для сокращенія остановокъ 
въ путн, такъ какъ насосамн въ часъ можно 
перекачать 10—12 тыс. пд. нефти, между тѣмъ 
какъ нагрузка такого значительнаго количества 
угля потребовала бы много больше времени и 
рабочихъ силъ. Теплотворная способность жид¬ 
каго топлива почти въ П/г раза превышаетъ 
таковую же способность угля (100 пд. угля= 
69 пд. нефти); это даетъ возможность въ од¬ 
номъ и томъ же объемѣ вмѣстить больше го¬ 
рючаго матеріала, что особенно важно для 
судовъ дальняго плаванія. Отсутствіе искръ 
при нефтяномъ 0. дѣлаетъ его менѣе опаснымъ 
въ пожарномъ отношеніи. Возможность прида¬ 
вать иульверпзаціонному пламени желаемую 
форму, дѣлаетъ нефтяное 0. весьма удобны.мъ 
для многихъ промышленныхъ цѣлей. Всѣ 
указанныя выше преимущества нефтяного 0. 
обращаютъ на себя вниманіе, главнымъ обра¬ 
зомъ, крупныхъ потребителей, во есть еще 
условія, содѣйствующія его упроченію и въ до'- 
машпемъ обиходѣ. Керосинъ, какъ освѣтитель¬ 
ный матеріалъ, проникъ повсюду, и тенерь 
его начинаютъ употреблять для комнатнаго п 
особенно кухоннаго 0.; его можно пріобрѣтать 
фунтами и потому нѣтъ необходимости запа¬ 
саться большимъ количествомъ топлива. 
Литература. Обширная иностранная лп- 



460 Оі’оцисты—Отпустъ 

тература по нефтяному отопленію приведена 
С. Гулишамбаровымъ въ «Еззаі б’ипе ЬіЫіод- 
гарЬіе еёпёгаіе бе Гіпбпзігіе без рёііоіез» 
(1883). Русская литература ук^ізана въ «Опы¬ 
тѣ всеобщей библіографіи нефтяной промыш¬ 
ленности» Ст. Гулишамбарова (1884); Ст. Гу- 
лишамбаровъ, «Нефтяное О. пароходовъ, па¬ 
ровозовъ, постоянныхъ паровыхъ котловъ, ме¬ 
таллургическихъ, комнатныхъ, кухонныхъ, хлѣ¬ 
бопекарныхъ и др. печей» (3 изд. 1894; здѣсь 
указана, кромѣ того, новѣйшая иностранная 
п русская литература по нефтяному отоп- 
Берсеневъ, « Руководство при устройствѣ неф¬ 
тяного О. паровыхъ котловъ» (1891.); Блю¬ 
меръ «Нефтяное топливо» (1889); Зибсровъ, 
і^пѣхи сожнганія нефтн безъ посредства 
пудіверизаціп въ приборахъ ддн комнатныхъ 
печей» (189.3): Нетыкса, «Къ вопросу объ О. 
большихъ фабричныхъ котловъ нефтяными 
остатками» (1894); «Отчеты экснертной ком- 
нпссіи на выставкѣ предметовъ освѣиіенін 
и нефтяного производства, устроенной при 
Нмп. рус. техн. общ. въ 1888 г.» (изд. 1889 г.); 
И. А. Тимэ, «Нефтяное О.» («Горный Жур¬ 
налъ», 189.5); Гутовскій, «Объ испытаніи при¬ 
боровъ для нефтяного О. пароходныхъ кот¬ 
ловъ и объ обученіи кочегаровъ» (1896); 
Одинцовъ, «О Снабженіи портовъ Балтійскаго 
моря нефтянымъ топливомъ» (1896); Баска¬ 
ковъ, «Нефтяное О. жилыхъ зданій безъ 
форсунки» (1896). Ст. Гулишамбароп. Д. 
Отоцнсты пли слуховые нузыръки— 

одна изъ простѣйшихъ формъ слуховыхъ орга¬ 
новъ—см. Слухъ (органы слуха). 
Отонкііі (Павелъ Владиміровичъ) — гео¬ 

логъ и почвовѣдъ докучаевской школы. Род. 
въ 1866 г.; окончилъ курсъ въ спб. унив. по 
естественному разряду физико-математическа¬ 
го факультета. Съ 1893 г. состоитъ консерва¬ 
торомъ минералогическаго кабинета спб. унив. 
Напечаталъ въ разныхъ изданіяхъ «Полимор¬ 
физмъ» (1892), «Гидрологическій очеркъ Во- 
ронцовки» (1894); «Шиповъ лѣсъ. Почв.-геол. 
очеркъ» (1891), «Оро-гидрографическій очеркъ 
Полтавской губ.» (1894), «Новая работа по 
гидрологіи» (1895), «Гидрологическая экскур¬ 
сія 1895 г. въ степные лѣса» (1896), «Очерки 
по почвовѣдѣнію» (1897), «Борнсякъ. Біогр. 
очеркъ» (1897) и др. Сотрудничаетъ въ нѣко¬ 
торыхъ спеціальныхъ п общелитературныхъ 
журналахъ, а также въ настоящемъ Словарѣ, 
по отдѣлу почвовѣдѣнія и динамической гео¬ 
логіи. . 
Отпугкнып грамоты—см. IX. 335. 
Отпускъ (админ.) — временное унольне- 

иіе должностнаго лица отъ служебныхъ обя¬ 
занностей по домашнимъ дѣдамъ, по болѣзни 
или для отдыха. Состоящихъ на государ¬ 
ственной службѣ, по всѣмъ вообще вѣдом¬ 
ствамъ, разрѣшается увольнять ві. О., съ со¬ 
храненіемъ содержанія, на сроки до 2-хъ мѣ¬ 
сяцевъ, не чаще одного раза въ теченіе 
двухъ лѣтъ. Неявнвшійся въ срокъ безъ ува¬ 
жительной причины подвергается вычету 
изъ содержанія, а просрочившій болѣе 4-хъ 
мѣсяцевъ удаляется отъ должности. Объ уволь¬ 
неніи въ заграничный О. лицъ, назнач^іемыхъ 
на должности именными Высочайшими ука¬ 
зами, испрашивается Высочайшее соизволеніе; 

всѣхъ прочихъ лицъ предоставляется уволь¬ 
нять въ заграничный О. министрамъ. См. т. 
ІІІ, Св. Зак., ст. 728—747. М. Т. 
Отпускъ (воен.). Для нижнихъ чиновъ О. бы¬ 

ваютъ двухъ родовъ: кратковременные и про¬ 
должительные. Увольненіе нижнихъ чиновъ со 
двора въ свободное отъ службы время О. не 
считается. Заграничные О. нижнимъ чинамъ, 
состоящимъ на дѣйствительной службѣ, не раз¬ 
рѣшаются. Въ кратковременные О., на сроігь 
до 6 мѣс., нижніе чины могутъ быть увольняемы 
въ періодъ времени отъ окончанія лагерныхъ 
сборовъ (во флотѣ—по окончаніи плаванія) до 
весны слѣдующаго года. Въ О. не увольня¬ 
ются нижніе чины ненадежнаго поведенія, со¬ 
стоящіе въ разрядѣ штрафованныхъ и разжа¬ 
лованные изъ офицеровъ. Водьнооцредѣляющі- 
еся могутъ быть увольняемы въ отпускъ на 
срокъ до 4 мѣс., во всякое время года, но 
время, проведенное въ отпуску, исключается 
для нихъ каігь изъ срока дѣйствительной 
службы, такъ п изъ сроковъ, опредѣлен¬ 
ныхъ для производства въ унтеръ - офицеры 
и въ офицеры. Продолжительные О. ниж- 
ии.хъ чиновъ, на срокъ до 1 года, допускаются 
только для поправленія здоровья, на основаніи 
освидѣтельствованія въ особыхъ коммиссіяхъ 
при лѣчебныхъ заведеніяхъ; при этомъ про¬ 
исходящіе пзъ податныхъ состояній уволь¬ 
няются исіиіючительно на родину, прочіе—въ 
избранныя ими мѣста жительства. Состоящимъ 
на 4-хъ и 5-ти лѣтнемъ срокѣ службы время 
бытности въ продолжительномъ О. засчиты¬ 
вается въ общій срокъ выслуги, а состоящимъ 
на сокращенныхъ срокахъ—исключается. По 
своему юридическому положенію, нижніе чины, 
находящіеся въ продолжительномъ О., прирав¬ 
ниваются къ запаснымъ. Офицеры уволь¬ 
няются въ О. обыкновенные—срокомъ до 4 мѣс. 
н продолжительные—срокомъ до 1 года; пер¬ 
вые засчитываются въ срокъ дѣйствительной 
службы, а вторые—нѣтъ. Въ военное время 
отпускъ разрѣшаются только по болѣзни и 
за ранами. Во флотѣ періодъ съ 1 апрѣля 
по 1 ноября считается временемъ, для О. 
недозволеннымъ. Какъ офииеры, такъ н ниж¬ 
ніе чины, неявившіеся въ срокъ изъ 0., 
въ продолженіе мѣсяца въ мирное время 
н 15 дней въ военное, подвергаются отвѣт¬ 
ственности какъ 'за побѣгъ (см.); неявка въ 
продолженіе меньшихъ сроковъ влечетъ на¬ 
казаніе, какъ за отлучку самовольную (см.). 
До введенія устава о воинской повинности 
1874 г. существовалп для нижнихъ чиновъ 0. 
безсрочные, въ которые они увольнялись по 
истеченіи извѣстнаго числа лѣтъ службы, 
впредь до увольненія въ отставку. См. Св. 
воен. пост., кн. ѴІГ, ст. 627—718; Св. морск. 
пост., КН. VIII, ст. 287—299 и 339—343. 

К-К. 
Отпустнтслыіын (оісоХитіха)—пѣсно¬ 

пѣнія, которыя поются въ концѣ вечерни и 
утрени; это—тропари, кондакн и богородпчны, 
излагаемые въ Октоихѣ, Минеяхъ, Слѣдов. 
Псалтири и Уставѣ. 
Ом'Ліуст’ь (окбі.ио'.і;) — названіе той части 

православнаго богоса^женія (вечерни, литургіи 
н т. д.) христіанской церкви, которою оно за¬ 
канчивается и молящіеся «отпускаются» изъ 



Отравленіе 461 

храма. Его произноситъ .вВященникъ стоя въ 
царскихъ вратахъ, обратившись- лицомъ къ 
народу. Онъ разнообразится по содержанію, 

ісмотря по днямъ богослуженія (будничнымъ н 
праздничнымъ) и самому богослуженію (утре¬ 
ня, часы и т. д.) и бываетъ большой н малый. 
Сущность всѣхъ О. составляютъ слова: сХри- 
стосъ истинный Богъ нашъ молитвами Пречи¬ 
стыя Своея Матери (и такихъ-то святыхъ) 
помилуетъ н спасетъ насъ, яко благъ и чело¬ 
вѣколюбецъ». См. въ сСлужебникѣ» статью: 
<Указъ, како подобаетъ глаголати отпусты». 
Отрпн.існіе—какъ способъ лишенія жиз¬ 

ни—встрѣчается особенно часто въ эпохи нрав¬ 
ственнаго упадка. Извѣстны разсказы о ядахъ 
Клеопатры; въ Римѣ славились яды Ло'кусты 
(XVII, 927) отличавшіеся разнрбразпымъ дѣй¬ 
ствіемъ, отъ моментальной смерти до приведе¬ 
нія жертвы въ состояніе идіотства. Обычнымъ 
орудіемъ ядъ былъ также въ эпоху процвѣта¬ 
нія средневѣковыхъ итальянскихъ республикъ; 
особый ужасъ наводили яды Борджіа. Съ XV 
до XVIII в. венеціанскій совѣтъ десяти со¬ 
держалъ государственныхъ отравителей, кото¬ 
рые освобождали его отъ политическихъ вра¬ 
говъ. Могущественный министръ англ, короля 
Генриха VII Лейстеръ отдѣлывался отъ своихъ 
соперниковъ таинственнымъ ядомъ, который 
возбуждалъ смертельную болѣзнь, начинавшую¬ 
ся чиханьемъ («Лейстерское чиханіе»). Въ 
XVII в. въ Неаполѣ была извѣстна своими 
ядами Тоффана, продававшая свою <Тоффа- 
нову воду» въ маленькахъ стклянкахъ съ изо¬ 
браженіемъ СВ. Николая (см. Аква тофана, 
I, 278). а во Франціи маркиза Вренвилье (IV, 
645). Въ новѣйшее время дѣйствію таинствен¬ 
ныхъ ядовъ приписываютъ преждевременную 
смерть неаполит. короля Фердинанда II (І8Э9). 
Данныя франц. уголовной статистики указы¬ 
ваютъ, что въ новѣйшее время случаи О. 
становятся все рѣже. Въ 1836 — 40 гг. во 
Франціи ежегодно разбиралось среднимъ чис¬ 
ломъ 41 дѣло объ 6., съ 50 обвиняемыми; съ 
1840 г. число дѣлъ объ 0. сразу упало на 
25°/,, а затѣмъ постоянно уменьшалось: за 
10-лѣтіе 1881—90 гг. ихъ было всего въ годъ 
отъ 9 до 10 съ 10—12 обвиняемыми. Фактъ 
этотъ фріінц. изслѣдователи объясняютъ успѣ¬ 
хами науки, дозволяющими открывать самые 
таинственные яды, и строгимъ надзоромъ за 
продажею ядовитыхъ веществъ. По даннымъ 
франц. уголовной статистики за 1825—80 гг. 
43% 0. совершены безъ видимыхъ поводовъ, 
9% изъ мести, о^/о изъ несчастной любви, 
9% изъ корысти, а 247„ матерями, желавши¬ 
ми отдѣлаться отъ своихъ новорожденныхъ 
дѣтей. Уголовное законодательство всегда вы¬ 
дѣляло 0. изъ числа др. видовъ убійства, какъ 
преступленіе особенно тяжкое. Римское право 
видѣло въ 0. (ѵепеГісіиш) совокупность дву.хъ 
престунленій —убійства п предательства, что 
особенно выставляла на видъ средневѣковая 
доктрина въ ея обработкѣ римскаго права. 
Каноническое право, подъ вліяніемъ суевѣр¬ 
ныхъ воззрѣній, приписывавшихъ таинствен¬ 
ное дѣйствіе отравы союзу съ дьяволомъ, ста¬ 
вило 0. на ряду съ колдовствомъ, различая 
убійство, совершаемое способомъ чисто ма- 
гпческямъ - нашептываніями, наговорами, за¬ 

клинаніями (іпсопіаііо), и убійство при помощи 
травъ и напитковъ (ѵеоеіісінш). Взглядъ на 0., 
каігь на преступленіе противъ вѣры, перешелъ 
въ свѣтскія законодательства, гдѣ онъ удержал¬ 
ся по XVI стоі. Бамберговское уложеніе, а за 
ннмъ Каролина были первыми кодексами, въ 
которыхъ 0. заняло соотвѣтствующее мѣсто 
среди др. видовъ убійства, но и здѣсь за 0. 
устанавливалась квалифицированная смерт¬ 
ная казнь (колесованіе для мужчинъ, утопленіе, 
съ предварительными истязаніями, для жен¬ 
щинъ). Квалифицированная смертная казнь 
за 0. сохранилась и въ кодексахъ конца прош¬ 
лаго вѣка и даже въ баварскомъ уложеніи 
1813 г. Собе репа) не различаетъ при 0. умы¬ 
сла, возникшаго внезапно, отъ обдуманнаго 
заранѣе; другими словами—0. предполагается 
предумышленнымъ, хотя на самомъ дѣдѣ 
предумышленіе при 0. составляетъ не общее 
правило, а только обыкновенное явленіе. И по 
франц., и по герм, уложенію 0. считается совер¬ 
шившимся съ введеніемъ въ организмъ постра¬ 
давшаго яда или др. вещества, способнаго по¬ 
вредить жизни или здоровью, каковы бы ни бы¬ 
ли послѣдствія даннаго дѣйствія; другими сло¬ 
вами, покушеніе при 0. ставится наравнѣ съ 
совершеніе.чъ. Впрочемъ, нѣм. криминалисты 
(Листъ) допускаютъ при 0. покушеніе, сводя 
случаи послѣдняго къ незаконченному дѣянію 
иди къ покушенію съ негодными средствами. 
Французскія и германскія уложенія ограничп- 
ваютсяустановленіемъглавныхъпризнаковъяда 
(въ Сойе рёпаі: «вещество, могущее прнчинпть 
смерть въ срокъ болѣе или менѣе непродолжи¬ 
тельный, какимъ бы образомъ оно ни было 
употреблено или введено»). Установленіе въ 
каждомъ конкретномъ случаѣ наличности этнхъ 
признаковъ есть вопросъ факта, разрѣшаемый 
присяжными по выслушаніи заключенія экспер¬ 
товъ. Эта система тѣсно примыкаетъ къ систе¬ 
мѣ, принятой въ дѣйствующемъ русскомъ уло¬ 
женіи о наказ., ьюторое, говоря объ 0., вовсе 
не указываетъ на то, что считать ядомъ. Су¬ 
дебная медицина не выставила до сихъ поръ 
вполнѣ опредѣленнаго понятія о ядѣ, вслѣд¬ 
ствіе чего и экспертиза часто не можетъ да¬ 
вать рѣшительнаго отвѣта, особенно въ слу¬ 
чаяхъ, когда данное вещество почему либо ие 
произвело своего дѣйствія. Въ Россіи, какъ и 
въ Зап. Европѣ, 0. первоначально становилось 
наряду съ колдовствомъ и вѣдовствомъ. Уло¬ 
женіе 1649 г. не устанавливаетъ за 0. квали¬ 
фицированной смертной казни, но допускаегь 
предположеніе, что 0. легко можетъ перейти 
въ привычку, сдѣлаться ремесломъ, почему и 
постановляетъ за нраввло пытать всякій разъ 
отравителя: не совершилъ ли онъ и др. дѣдъ 
этого рода. Воинскій уставъ вводитъ за 0. 
колесованіе. Сводъ Законовъ 1832 г. не прида¬ 
етъ 0. никакого спеціальнаго значенія и упо¬ 
минаетъ о немъ какъ объ обыкновенномъ 
убійствѣ. Редакторы нынѣ дѣйствующаго улож. 
о наказ, (ст. 864 н 1463, п. 5, изд. 1885), 
находя, что 0. всегда предполагаетъ предумыш¬ 
ленность, и, въ виду легкости его выполненія, 
является особенно опаснымъ, отнесли отраву 
къ числу причинъ, усиливающихъ отвѣтствен¬ 
ность за убійствр. Изъ текста ст. 1453 можно 
вывести, однако, что предумышленность при 
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О. не предполагается, а должна быть конста- 
тпрована въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Кас¬ 
саціонная практика, далѣе, прознаетъ, что О. 
считается совершавшимся не тогда, когда 
дана отрава, а когда отъ нея послѣдовала 
смерть (касс, рѣшен. 187.’, № ИЗі»), п что 
дача отравы, не имѣвшая послѣдствій благодаря 
свозвремено принятому противоядію, должна 
разсматриваться какъ покушеніе на О. Такимъ 
образомъ, по русскомъ праву отрава является 
обстоятельствомъ увеличпваюншмъ наказаніе, 
лишь про убійствѣ предумышленномъ. Нака¬ 
заніе за предумышленное О.—каторжныя ра¬ 
боты на время отъ 16 до 20 лѣтъ пли безъ 
срока. Проектъ уголовнаго уложенія не содер¬ 
житъ въ себѣ никакихъ спеціальныхъ поста¬ 
новленій объ О. Ср. Таганцевъ, «О преступле¬ 
ніяхъ противъ жизни по русскому праву» (т. 
II, СПб., 1871); нсторпческій очеркъ Робине- 
де-Клери, въ « Ѵ'іе Соіиешрогаіне» (1894, іюнь). 

Отрааленіе хптиыхь животныхъ, какъ спо¬ 
собъ добыванія и истребленія ихъ — произ¬ 
водится преимущественно двумн раститель¬ 
ными ядамн: чплибу.хою и сгрнхннномъ (см. 
Волкъ, ѴП, 46). Способъ этотъ, подѣГіству- 
ющимъ въ Квропейской Россіи (кромѣ гу¬ 
берній Царства Польскаго п Курляндской) 
охотничьимъ законамъ, вообще воспрещается, 
но губернаторамъ предоставлено дозволять 
употребленіе отравы іыя пстребленія хшцныхъ 
звѣрей въ видѣ общей мѣры или выдавать на 
то разрѣшеніе отдѣльнымъ лицамъ и обще¬ 
ствамъ охотяпі:овъ (Св. Зак., т. XII, ч. л, изд. 
18!іЗ г., ст. 172 и прим.). А. Я. 
От|>а»іателыіыс пли катоптрическіе 

■іііст|>}’.«еііті»і. — Подъ этнмъ названіемъ 
чаще всего разумѣютъ астрономическія трубы, 
въ которы.хъ лучи небесныхъ свѣтилъ принима¬ 
ются на поверхность вогиутаіо зеркала, обык¬ 
новенно значительнаго размѣра (см. Зритель¬ 
ныя трубы); 0. зрительныя трубы называются 
такясе рефлекторами *). Зеркала такихъ ин¬ 
струментовъ прежде отливались изъ металловъ, 
теперь же дѣлаютъ ихъ и стеклянными, съ 
высеребренною переднею поверхностью. По¬ 
средствомъ шлифовки сообщаютъ этимъ зер¬ 
каламъ вогнутую форму способами, сходными 
съ тѣмн, которые употребляются при шлифов¬ 
кѣ оптическихъ стеколъ (см. стр. 59—6і). О. 
зрительныя трубы для разсматриванія земиы.хъ 
предметовъ вовсе нынѣ не употребляются, но 
большіе астронолнческіе рефлекторы и понынѣ 
употребляются на нѣкоторыхъ обсерваторіяхъ. 
Сравненіе 0. ннструмевтовъ съ преломляющи¬ 
ми см. въ ст. Рефракторы и Рефлекторы. 
От|>а»іатс.іьные утло.п’Ь|>ііыс 

инст|>у.псп‘і'ы, къ числу которыхъ отно¬ 
сится Октантъ, Сектантъ, 0. кругъ—см. въ ст 
Угломѣрные инструменты. 
От|»анто—гавсшь въ Южной Италіи, въ 

5 км. сѣв. мыса 0., на скалистомъ выступѣ. 
2433 жпт, рыбаковъ. Замокъ, выстроенный 
Альфонсомъ Арагонскимъ. Торговля оливко¬ 
вымъ масломъ. Въ 1080 г. норманны отняли 
0. у византійцевъ; въ 1480 г. 0. разрушенъ 
турками. 

Реф4>‘ктораии (см.) пазыиаютса также отдѢіьвыя 
аеркада іив сястеиы ихъ. См. также Меркадо (>^11, 557) 
И Іьатоптрияа (XIV. 75Ц). 

Отранто (О'лапіо)—проливъ, около біѴ: 
вер. ширины, близъ города того же имени; 
соединяетъ моря Адріатическое и Іонійское. 
Отраіі'ь (ФозерЬ .4.и1гаі), 1813 — 1877) — 

Франц, писатель, членъ академіи; сталъ извѣ¬ 
стенъ въ 1832 г. одою къ Ламартину, затѣмъ 
издалъ нѣсколько сборниковъ стиховъ: сСа 
тег» (1835), іРоётез ііе Іа шег» (1852), «Ьи- 
(ііЬгіа ѵепііз» (1838) п «ііаііе еі Ветаіпе 
заіиіеаКоше» (1841). Подвигамъ франц. сол¬ 
датъ въ Африкѣ посвящена его поэма <Мі- 
ІіапаЬ» (1812',. Большой успѣхъ имѣла его 
трагедія сЬа йііе Ф’ЕзсііуІе». Друііе сборники 
стпховь его:«і.аЬоигеигз еі зоібаіз» (1854), с Ба 
ѵіе гигаіе» (1856), «Еріігез гц5^і^ие5» (1861). 
«Ба роёше без Ьеаих )пигз» (іоб2) п «Бё 
сусіпре» (1863). Въ его «Оеитгез сошріёіез» 
(1874—1881) напечатаны и посмертныя произ¬ 
веденія его, съ пред. Лапрада. 
Отредъ (Вильямъ (ЗицІіИеб) — англій¬ 

скій математикъ (і574—1060). Питомецъ кем¬ 
бриджскаго уішв., онъ получилъ въ 1010 г. 
мѣсто священника въ сельскомъ приходѣ Аль- 
бюри близъ Гпльдфорда, въ графствѣ Сурпей. 
Любимою наукою 0. была математика. 0. 
оказалъ замѣтное вліяніе на развитіе мате¬ 
матики, какъ въ Англіи, такъ и на коитинентѣ, 
своимъ сочиненіемъ: сАііікшеіісае іп пишегіз 
еі зресіеЬиз іпзіішііо, ццае ішп Іоцізіісае, 
Шш аиаіуіісае, аЦие Юііиз шаіЬешаіісае сіа- 
ѵіз езі» {.Іондонъ, 1031). Второе изданіе 
этого сочиненія, съ прибавленіемъ статьи 
<ТгасІашз бе гезоіиііоие ае^цаIІ0Iшш іи іш- 
тегіз еіс.» выщло въ 1618 г. (Лондонъ), а 
третье — въ 1652 г., подъ заглавіемъ «Сіаѵіз 
шаіЬетаІіса беиио Іішаіа, зіѵе роііиз ІаОгі- 
саіа, епш ѵаі ііз аМіз ігасіаііз» (Окі фордъ). 
Въ этомъ сочиненіи авторъ впервые ввелъ въ 
науку ^потре6леніе зиаі.овъ: X для обозначе¬ 
нія дѣйствія умноженія и :: для соединенія 
двухъ отношеній, составляющихъ пропорцію 
(употребляется теперь только въ Англіи). 
Ему принадлежатъ еще сочиненія: «Сіісіе 
оі ргоропіоп аиб іЬе іюгізопіаі іизігишени 
(Л.. 1632, 2-ое изд., Оксфордъ, 1060), сПе- 
зсгірііои апб изе оГ іііе боиЫе когіЕопіаІ біаі» 
(Л., 1636 и 1652), іА шозі еазу \тау Гог іЬе 
беііиеаііон оГ ріаіп зон біаіз, опіу Ьу ^еошеігу 
еіс.» (Л., 1047), «Пезсгірііоп аиб изе оГ іЬе 
йриегаі Іюгоіойісаі гіид аиб ІЬе боиЫе Ьогі- 
гоніаі біаі» (Л., 165 '-), «Воіиііои оГ аіі зрЬе- 
гісаі Ігіаийіез» (Оксфордъ, 1657), сТгіуопо- 
теігу» (Л., 1657), сСавоиез зіпииш, Іанкеп- 
ііит, зесаШіиш еі іо^агПЬш. еіс.» (Л., 1057), 
сОризсиіа шаіЬетаІіса Ьасіеішз іпебііа» (Окс¬ 
фордъ; 6677), «Свѣдѣнія о жизнн и дѣятель¬ 
ности 0.» см. у Коизе Ваіі: «А Ьізіогу оГ ІЬе 

-зіиііу оГ шаіЬешаіісз аі СашІ)ГІ(І);е» (стр. 30 
—31). В. В. Вобыминъ. 
Отрспынъ—см. Лжедимитрій. 
Отреченіе отънрсето.іп—см. Пре¬ 

столонаслѣдіе. 
Отреченный кнпгн, иначе сокро¬ 

венныя, апокрифы (I, 900)—явились въ рус¬ 
ской письменности почти одновременно съ 
книгами каноническимн. Онѣ дополняли и 
уясняли многіе библейскіе разсказы и отвѣ¬ 
чали на возникавшіе при чтеніи Библіи во¬ 
просы, вслѣдствіе чего были очень популярны 
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у насъ, какъ у грековъ и южныхъ славянъ, 
откуда опіі перешли къ намъ. Уже въ на¬ 
чальной лѣтописи, въ изложеніи проповѣди 
греческаго философа предъ кн. Владиміромъ 
св., находится рядъ апокрифическихъ по¬ 
дробностей, взятыхъ изъ Палеи (гм.), за¬ 
мѣнявшей нашимъ предкамъ Ветхій Завѣтъ. 
(). книги, пріобрѣтая все большую популяр¬ 
ность, принвмази у народа значеніе канони¬ 
ческихъ книгъ; нерѣдко даже священнослужи¬ 
тели смѣшивали тѣ и другія. Отсюда явилась 
необходимость въ спискахъ книгъ канонпче- 
скихі. н апокрифическихъ; такіе списки по¬ 
явились въ постановленіяхъ соборныхъ (&9-е 
правило Лаодикійскаго собора), въ постано¬ 
вленіяхъ апостольскихъ, въ сочиненіяхъ от¬ 
цовъ церкви. Въ «Святоолавовѣ Сборникѣ» 
1073 г. помѣщена статья сВогословца отъ сло¬ 
весъ», гдѣ находится такой списокъ, припи¬ 
сываемый Іоанну Богослову. Оригиналъ этого 
списка — греческое стихотвореніе, приписы¬ 
ваемое въ рукописи то Іоанну Вогослову, то 
Григорію Богослову; такой асе списокъ нахо¬ 
дится въ рязансі.ой Кормчей и84 г. и повто¬ 
ряется, съ разными из.мѣненіямп, въ другихъ 
кормчихъ, церковныхъ уставахъ, потребни- 
кахъ н т. д. Особенно подробенъ списокъ въ 
Погодинской Кормчей XIV в. (№ 31); онъ 
русскаго происхоасденія и составленъ на осно¬ 
ваніи прежнихъ индексовъ, греческихъ, юго- 
славянскихъ и русскихъ. Въ XVII в. пере¬ 
смотрѣнный пядексъ напечатанъ въ Кирилло¬ 
вой книгѣ (1644 г.). Не смотря на распростра¬ 
неніе этихъ списковъ, 0. книги не переста¬ 
вали пользоваться значительною популяр¬ 
ностью н входили въ сборники и книги, на 
ряду съ подлинными сочиненіями особенно 
уважаемыхъ отцовъ церкви (въ Торжествен- 
никп, ІІзмарагды, Мннен). Онѣ подвергались 
разнаго рода переработкамъ, дополненіямъ; 
списки апокрифовъ нерѣдко представляютъ 
значительные варіанты. 0. книги оказали силь¬ 
ное вліяніе на нашу древнюю литературу. іВъ 
памятникахъ древней пнсьменноств, говоритъ 
изслѣд'іватель апокрнфовъ проф. Порфирьевъ, 
апокрифическіе элементы распространены такъ 
сильно, что въ рѣдкомъ изъ нихъ мы не встрѣ¬ 
чаемъ %сли не апокрифическаго сказанія, то 
ио крайней мѣрѣ какой-нибудь апокрпфпче- 
ской подробности». Изобилуютъ ими наши 
древніе паломники; подъ ихъ вліяніемъ созда¬ 
вались разныя житія, «Поученіе Владиміра 
Мономаха», духовные стихи (XI, 270). Апо¬ 
крифы обыкновенно дѣлятся на ветхозавѣт¬ 
ные и новозавѣтные (ихъ перечисленіе — II, 
901—902): къ нимъ присоединяются ложныя 
молитвы и гадательныя книги. 
Литература, объ 0. книгахъ ВЪ русской 

письменностл. Объ индексѣ «книгъ истинныхъ 
н ложныхъ» ст. А. Пыпина, «Для объясненія 
статьи о ложныхъ книгахъ» («Лѣтоп. Археогр. 
Ком.», 186.', вып. I). Изданія: А. ІІыпинъ, въ 
3 вып. «Пам. старинно!^ рус. лптер.» Куше- 
лева-Везбородка (СПб., І8Н2): Н. Тихонра¬ 
вовъ, «Памяти, рус. отреч. литературы»(1803, 
т. 1 и II); Порфирьевъ, «Апокрифич. сказанія 
о иетхозавѣтн. лицахд.» (СПб., 4877; XVII т. 
«Сборн. отд, рус. яз. Акд. Наукъ»); Поповъ, 
«Внбліогр. матеріалы» (вып. I, II, XVI); Пор¬ 

фирьевъ, «Апоіфвфич. сказанія о новозавѣт¬ 
ныхъ лицахъ и событіяхъ» (СПб., 1890); Исто- 
рич. Палея издана А. Поповымъ въ «Чтен. 
Общ. Ист. и Древн.» (18'1, кн. I), Толковая 
Палея—«Общ. Люб. Др. Письм.» (СПб., 1891) 
и учениками Тихонравова (М., 1890—1897 
2 вып.). Изслѣдованія: А. Пыпинъ («Русское 
Слово», 1862, № 1—2); Порфирьевъ, «Апокри¬ 
фич. сказанія о ветхозавѣтныхъ лиц.іхъ и со¬ 
бытіяхъ» (Казань, 1872); Успенскій, «Толко¬ 
вая Палея» (Казань, 1876); Ждановъ, «Палея» 
(«Кіев. Унив. Изв.», 1881); Веселовскій, «Сла¬ 
вянскія сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ» 
(СПб., 1872) н «Опыты по ист. христіан. ле¬ 
генды» («Жури. Мин. Нар. Пр.», 1875, № 4); 
Сперанскій, «Апокрифич. Евангелія» (М., 
1895); М. Соколовъ, «Матеріалы и замѣтки 
по старин литер.» (М., 188&); В. Сахаровъ, 
«Эсхатологии, сочиненія и сказанія» (Тула, 
1879); Шепелевичъ, «Этюды о Данте. Видѣніе 
ап. Павла» (Харьковъ, 1891—92); В. Истринъ, 
«Откров. Мееодія Патарскаго и видѣнія Да¬ 
ніила» (М., 1897); В. Мочульскій, «Историко- 
литерат. анализъ стиха о Голубиной книгѣ» 
(1887); Красносельцевъ, «Къ вопросу о греч. 
источникахъ Бесѣды трехъ святителей» 
(Одесса, 1890); И. Ждановъ, «Бесѣда трехъ 
святителей и Доса шопасЬогиш» («Жури. Мин. 
Нар. Пр.», 1892, № 1); Пынинъ, «Замѣтки 
по литер, археологіи» («Древности М. Арх. 
Общества», 1867, май); Порфирьевъ, «Апо¬ 
крифич. молитвы» («Труды IV археол. съѣзда», 
Казань, І89і. т. II); Сумцовъ, «Очерки исто¬ 
ріи южно-рус. апокрифическихъ сказаній» 
(Кіевъ, 1888). Греческіе тексты славянскихъ 
апокрифовъ: Тишендорфъ, «Асіа арозіоіо- 
гиш аросгурЬа» (Лпц., 1851) и «Аросаіурзез 
аросгурЬае» (Лпц., 1866); Мігпе, сПісііоп- 
паіге без аросгурЬез» (т. I п II, 1856 — 53); 
А. Васильевъ, «Апесбоіа д;гаесо - Ьугапііиа» 
(М., 1893). Обзоры апокрифовъ въ русской 
литературѣ у Порфирьева. «Исторія русской 
словесности» (ч. I) и А. Н. Пыпина, «Леген¬ 
ды и апокрифы» («Вѣстникъ Европы», 1894, 
№ 3). А. Ляшенко. 
Отрицаніе. — логическій актъ, противо¬ 

положный утвержденію. Цѣль мыслительной 
дѣятельности—познаніе истины—заключается, 
въ образованіи такпхъ утвердительныхъ суж¬ 
деній, въ которыхъ отражалась-бы связь и 
строеніе реальности; по достиженіе этой цѣли 
возможно толыіо благодаря участію въ мыш¬ 
леніи 0. Отрицаніе такъ тѣсно связано съ 
утвержденіемъ, что всякое 0. заключаетъ въ 
себѣ неопредѣленное утвержденіе, а во вся¬ 
комъ утвержденіи заключенъ цѣлый рядъ0.Пу¬ 
темъ 0. можно достигнуть совершенно точно 
опредѣленнаго утвердительнаго сужденія въ 
томъ случаѣ, ежели всѣ возможныя рѣшенія ка¬ 
кого-либо вопроса извѣстны, и относительно 
всѣхъ пхъ, за исключеніемъ одного, можетъ быть 
показано, что они не соотвѣтствуютъ дѣйстви¬ 
тельности; въ такомъ случаѣ получится вполнѣ 
доказанное утвержденіе, что остающееся рѣ¬ 
шеніе и есть истинное. Законъ исключеннаго 
третьяго гласитъ, что изъ двухъ противорѣ- 
чашихъ сужденій, т. е. двухъ сужденій раз¬ 
личныхъ по качеству и количеству, но оди¬ 
наковыхъ по содержанію, одно непремѣнно 
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должно бытъ истиннымъ, а другое ложнымъ; 
такимъ образомъ между утвердительнымъ п 
отрицательнымъ сужденіемъ одинаковаго со¬ 
держанія, но различнаго количества и качества, 
полагается полное различіе, полная неприми¬ 
римость. Однако, не должно думать, что между 
утвержденіемъ и О. нѣтъ посредствующихъ 
звеньевъ, по крайней въ сферѣ психологв- 
ческой. Цѣлый рядъ пснхическихъ состоя¬ 
ній, занимающихъ посредствующее положеніе 
меаду увѣренностью въ существованіи илн 
отсутствіи какого-либо факта, выражается 
соотвѣтственными сужденіями, различной ло¬ 
гической цѣнности: напр. состоянія неполной 
увѣренности, различной стенени вѣроятности, 
сомнѣнія, допущенія возможности нѣсколь¬ 
кихъ рѣшеній извѣстнаго вопроса находятъ 
себѣ выраженіе въ сужденіяхъ условныхъ и 
раздѣлительныхъ, отличающихся отъ катего¬ 
рическихъ тѣмъ, что въ нихъ можно ука¬ 
зать нѣкоторый элементъ О. По существу вся¬ 
кое О. есть ничто иное, какъ утвержденіе не¬ 
бытія, отсутствія чего-6ы то ни было; поэтому 
оно должно выражаться въ сужденіи, а такъ 
какъ нервъ сужденія заключается въ связі:ѣ 
(есть, не-есгь), то О. должно заіаючаться въ 
связі^ или глагольной формѣ (сказуемомъ), 
замѣняющей связку. Однако, есть сужденія, въ 
которыхъ О., повидимому, находится въ под¬ 
лежащемъ (опредѣляемомъ) или же въ допол¬ 
неніи (напр. не онъ зоветъ меня; онъ зоветъ 
не меня)—но въ этихъ случаяхъ мы имѣемъ 
дѣло съ сужденіями, имѣющими лишь форму 
отрицательныхъ, а по существу представляю¬ 
щія утвердительныя сужденія неопредѣлен¬ 
наго содержанія; эти сужденія могутъ быть, 
безъ ущерба для выраженной въ нихъ мысли, 
преобразованы въ утвердительныя сужденія. 
Подобно тому, какъ нѣкоторыя сужденія только 
по формѣ отрицательныя, въ дѣйствительности 
же выражаютъ собой лишь утвержденіе не- 
опред'і^еннаго вида, такъ и нѣкоторыя понятія, 
не смотря на отрицательную форму, указы¬ 
вающую на исторію возннкновеніи понятія, 
имѣютъ положительное содержаніе. Напр. въ 
понятіи неорганическаго мыслится пе только 
отсутствіе жизни, но и положительное содер¬ 
жаніе. Форма этого понятія указываетъ лишь 
на то, что оно возникло путемъ сравненія съ 
организмомъ, благодаря которому найденъ при¬ 
знакъ, отсутствующій въ неорганическомъ мірѣ. 
Часто, однако, дѣйствительно отрицательное 
понятіе замѣщаетъ собой положительное; инъ 
пользуются какъ принципомъ объясненія реаль¬ 
ныхъ явленій, забывая его отрицательный ха¬ 
рактеръ, и такимъ образомъ впадаютъ въ 
ошибки. Напр. въ понятіи безпзнательнаго 
мыслится только отсутствіе сознанія; тѣмъ ие 
менѣе нѣкоторые психологи пользуются безсо¬ 
знательнымъ, кам принципомъ объясненія 
явленій, а Гартманъ сдѣлалъ это понятіе даже 
основой своей философской системы. Бъ нѣ¬ 
которыхъ случаяхъ отсутствіе какого-либо 
условія принимаютъ за дѣйствующую причи¬ 
ну (напр. отсутствіе ухода за больнымъ счи¬ 
таютъ причиной его смерти и т. д.); такая 
ошибка легко устранима. Понятія однород¬ 
наго содержанія, но представляющія какъ 
бы два противоположныхъ полюса, часто вы¬ 

ражаются одно — утвердительнымъ, другое — 
соотвѣтственнымъ отрицательнымъ, при чемъ 
второе иногда и считается отрицательнымъ, 
тогда какъ въ дѣйствительности оно обозна¬ 
чаетъ столь же реальное явленіе (напримѣръ 
счастье в несчастье, добро п зло и т. д.). На¬ 
сколько произвольно это обозначеніе, видно 
изъ того, что Шопенгауеръ старался въ сферѣ 
нравственныхъ явленіи придать положитель¬ 
ному понятію значеніе отрицательнаго, и на¬ 
оборотъ: онъ полагалъ, что наслажденіе есть 
только отсутствіе страданій н обозначаетъ 
собою, такимъ образомъ, отрицательное по¬ 
нятіе (психологически это, несомнѣнно, оши¬ 
бочно). О. въ философскихъ системахъ играло 
весьма разнообразную роль. Гераі.литъ, напр., 
видѣлъ въ О., въ борьбѣ сущность бытія; та¬ 
кое же важное значеніе имѣетъ О. и въ діалек¬ 
тическомъ развитіи понятій, ибо благодаря ему 
одно понятіе переходитъ въ ему противополож¬ 
ное (бытіе—въ небытіе). Самый процессъО.. бу¬ 
дучи объективированъ, даетъ понятіе небытія, 
роль и значеніе котораго въ философскихъ 
системахъ чрезвычайно разнообразны. Демо¬ 
критъ, напр., считаетъ небытіе столь же ре¬ 
альнымъ, какъ ц бытіе, подразумѣвая подъ не¬ 
бытіемъ пустое пространство, нереальность 
котораго была впослѣдствін показана Декар¬ 
томъ. Платонъ называетъ не существующимъ 
(ойхоѵ) міръ явленій, въ отличіе отъ реально 
существующихъ идеи. Въ этомъ случаѣ поня¬ 
тіе; небытія обозначаетъ собой лишь низшую 
степень реальности—видимость, имѣющую свое 

■мѣстопребываніе лишь въ сознаніи человѣка, а 
не въ объективномъмірѣ. Для Канта, наоборотъ, 
міръ дѣйствительнаго бытія, міръ предметовъ 
самихъ по себѣ, представляетъ собой какъ-бы 
небытіе пли низшую степень бытія, ибо о 
немъ мы можемъ сказать только, что онъ су¬ 
ществуетъ, но знать о немъ ничего болѣе не 
можемъ. Я Р. 
Отрпцательнын величины и 

количества — см. Положительныя вели¬ 
чины. 
Отроки — младшіе члены дружины въ 

древней Руси, по преимуществу, дворовые 
слуги князя, въ противоположность (Дѣт¬ 
скимъ», боевымъ членамъ дружины. Они слу¬ 
жили за столомъ князя н гостямъ его, уби¬ 
рали вещи по княжену приказу п, вообще, 
исполняли разныя его порученія. Были свои 
О. у бояръ и митрополитовъ. 
Отрочъ - Жспенекій - Пречистый Об¬ 

щій, мужской, 3 класса,«м-рь—въ гор. Твери. 
Основанъ въ 126.5 г. Съ 1531 по 1553 г. пм- 
жилъ здѣсь въ заточеніи Максимъ Грекъ. Въ 
156!) г. въ О. монастырѣ былъ убитъ Скура¬ 
товымъ митрополитъ Филиппъ. Съ 1759 по 
1761 г. архимандритствовалъ въ монастырѣ 
св. Тихонъ Задонскій. 
Отруби—отбросъ, получаемый при пере¬ 

молѣ хлѣбныхъ зеренъ, состоящій изъ сѣмян- 
ныхъ и плодовыхъ ободочекъ и изъ пристав¬ 
шихъ къ нимъ отъ внутреннихъ частей сѣмени 
мучннстыхъ веществъ. По даннымъ химиче¬ 
скаго анализа, О. представляютъ продуктъ 
иногда болѣе богатый ѣдкомъ, жиромъ и ми¬ 
неральными солями въ сравненіи съ зернами, 
изъ которыхъ они добываются. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
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въ О. содержатся Иного клѣтчатки, прихода- иначе можетъ быть допун^енъ къ занятію той 
щейся въ нихъ иа долю такъ наз. безаЗотн- же или соотвѣтствующей должности, какъ съ 

' стыхъ соединеній. Примѣсь клѣтчатки пони- особаго Высочайшаго соизволенія, по засвидѣ- 
жаетъ питательное значеніе О. (эта клѣтчатка тельствованіи начальства объ отлично-усердной 
Человѣкомъ не переваривается вовсе) и чѣмъ ея его службѣ. Въ лѣстницу наказаній воинскаго 
меньше, какъ это бываетъ при плохомъ по- устава О. яе занесено; слѣдовательно, оно мо- 
молѣ, тѣмъ выше качества О. Обширное при- жетъ быть назначаемо лишь въ случаяхъ, 
мѣненіе О. находятъ въ сельскомъ хозяйствѣ, именно закономъ указанныхъ, а не иъ порядкѣ 
какъ придаточный кормъ, хорошо усваиваемый перехода отъ другихъ наказаній. К.-К. 
жвачными животными. Чаше всего О. скар- Отсалнваніс (хим.)—см. Лабораторія, 
мливаются молочному скоту, затѣ.чъ употре- Мыло. 
бляются въ большихъ количествахъ при от- Отсрочка—см. Мораторіумъ и Сроки, 
кармливавіи и выращиваніи молодняка. Ло- Отл^рочка наказаніи — см. Испол- 
шадямь и свиньямъ О. задаются въ видѣ пойла, непіе приговоровъ (XIII, 446) и Условное 
крупному рогатому скоту и овцамъ или въ осужденіе. 
видѣ мѣсива съ соломенной сѣчкой и мякиной, Отсрочки ко иснолпенію вонн- 
или съ водянистыми кормами. Слишкомъ боль- сков ■іонинности — см. Комплекто- 
шія количества О. при продолжительныхъ да- ваніе арміи и флота (XV, 902). 
чахъ, могутъ вызывать у животныхъ ослабле- Отставка въ широкомъ смыслѣ—вся- 
ніе пищеварительныхъ органовъ. Въ нѣі:ото- кое увольненіе отъ службы государственной, 
рыхъ же исключительныхъ случаяхъ избыточ- хотя бы и по просьбѣ должностного лица; 
ііымъ кормлеиіе.мъ 0. вызывается образованіе такъ, книга III Уст. о службѣ (т. ІП Св. Зак., 
ісамней изъ фосфорнокислыхъ солой: у лошадей ст. 765—776) озаглавлена — со награжденіи 
—въ толстой и слѣпой кишкахъ, у овецъ—въ чинами при 0.». Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ 0. 
мочевомъпузырѣ. Ваибольшеезначеніе имѣютъ, — одна изъ трехъ установленныхъ закономъ 
какъ кормовое средство, 0. ржаныя и ячмен- формъ увольненія чиновника отъ службы, по- 
ныя. Пшеничныя 0. иногда состоятъ только мимо просьбы его о томъ. На основаніи ст. 
изъ однихъ зерновыхъ оболочекъ. Составъ 0. 806 т. III Св. Зак. чиновникъ можетъ быть 
см. Кормовыя средства, полученіе 0. нзі. исключенъ, отставленъ или уволенъ отъ служ- 
зерна—см. Мука и Мукомольное производство, бы. Выраженіе сотставляется отъ службы^ 
Отрыжка. — О. называется внез)фме употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда чн- 

непронзвольноё выдѣленіе газовъ изъ ж)иуі)№ новннкъ, согласно пунктамъ 2 и, 4 статьи 65 
черезъ пищеводъ. Причина 0. заключаѳтсяіпі Улож. о нак., приговоренъ по ‘суду или по 
чрезмѣрномъ развитіи газовъ въ желудкѣ поде Іраспоряженію начальства, иа точномъ осно- 
вліяніемъ ненормальныхъ броженій, какъ это ваніи Уложенія, къ отрѣшенію или удаленію 
особенно часто бываетъ при катар ракъ и )рас- отъ должностгг. При выходѣ въ О., попроше- 
ширеніи желудка. Цтрыіаемые газы обыі.но- нію, дворяне производятся въ слѣдуюнііе чи- 
венно состоятъ изъ азота (проглоченнаго воз- ны, если они состояли въ послѣднемъ чинѣ 
духа), углекислоты, водорода, рѣіе съ при- не меяѣе года, а нѳ-дворяне — по выс^іѣ 
мѣсью сѣроводорода (0. гнилыми яйцами) и сполна законныхъ лѣтъ. М. Т. 
даже болотнаго газа (метана); въ послѣднемъ Отстанка (по военн. вѣд.)—см. Увольне- 
случаѣ отрыгаемый газъ можетъ загорѣться ніе отъ службы. 
отъ поднесенной спички. Иногда выдѣляю- Отстанлсніе отъ службы — одно 
щіеся газы увлекаютъ съ собой небольшія ча- изъ наказаній воинск. уст. о нак., назначаемое 
стицы желудочнаго содержимаго, кислотность офицерамъ н гражданскимъ чииовникамъ воен. 
котораго вызываетъ чувство жлсенія въ пи- вѣд. за преступленія и проступки по службѣ, 
щеводѣ, извѣстное подъ названіемъ изжоги Но послѣдствіямъ соотвѣтствуетъ отрѣшенію 
(ругозіз). У нѣкоторыхъ истеричныхъ, субъек- отъ должности на основаніи уложенія о наказ., 
товъ наблюдается непреоборимая привычка но въ военное время начальству предоста- 
постоянно глотать воздухъ, который затѣмъ влнется право отставленныхъ отъ службы офи- 
время отъ времени съ громкимъ шумомъ вы- церовъ представлять къ опредѣленію въ дѣй- 
ходвтъ обратно; это такъ наз. нервная или ствуіощія войска, не выжидая трехлѣтняго 
истерическая 0. не имѣетъ нпкакого отноше- со времени О. срока (ст. 44). 0. можетъ быть 
Нія къ разстройствамъ желудочнаго пищева- примѣняемо и къ находящимся въ отставкѣ, 
ренія. А. Д—нъ. за дѣянія, совершенныя до увольненія (ст. 45). 
Отр'Ьшеніс отъ должности — по Отстиннаніс — см. Лабораторія хими- 

дѣйствующему уложенію одно изъ особен- чесі.ая (XVII, іС'б). 
ныхъ наказаній, т. е. такихъ, которыя при- Отступленіе осъ пЪры—см. іі’ели- 
мѣннются только къ лицамъ, состоящимъ на гіозныя престу^пленія. 
государственной плн общественной службѣ, Отсутстніе бсзігЬстное — см. Без- 
за преступленія и проі:тупки по службѣ. Оно вѣстное отсутствіе. 
состоитъ въ лишеніи права, въ теченіе трехъ Отсу (Обпу) — городъ въ Японіи, на о-вѣ 
лѣтъ со дня 0., поступать снова на службу (ст. Нипонѣ, въ округѣ Сига, въ И в. отъ Кіото, 
67). Срочностью лишенія права на службу 0. на берегу живописнаго оз. Бива-Уми. 2(ЮиО 
отличается отъ исключенія изъ службы (XIII, жнт. Въ VI в. по Р. Хр. О. былъ столицею и 
Збв). По военно-уголов. закон, (ст. 46 воинск. резиденціей императоровъ Тен-Ци н Коо-бунъ. 
уст.) 0. отъ должности не влечетъ никакихъ Много бронзовыхъ статуй Будды, храмовъ и 
ограниченій правъ по слѵжбѣ и состоитъ лишь монастырей, возлѣ ю.торыхъ гостинннпы и 
въ томъ, что отрѣшенный отъ должности не увеселительный заведенія; пѣніе уличныхъ 

Эпцижіовех. Словгрц т. XXII. 30 
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пѣніювъ безпрерывно смѣшнвается съ боемъ 
священныхъ барабановъ. Рядъ искусствен¬ 
ныхъ живописныхъ холмовъ, водопадовъ н 
прудовъ, переполненныхъ посвященными бо¬ 
жеству черепахами, роскошные цвѣты бѣлаго 
лотоса, покрывающіе воду, запахъ кедровъ и 
кипарисовъ, жасмина и прочихъ цвѣтовъ, 
окружающихъ храмы — все это дѣлаетъ хра¬ 
мовой кварталъ О. мѣстомъ, охотно посѣщае¬ 
мымъ иностранцами. Окрестности О. также 
весьма живописны. 29 апрѣля 1891 г. (въ 
статьѣ Николай II, т. XXI, стр. 124, 33 апрѣля 

■ указано ошибочно) въ О. произведено поку¬ 
шеніе иа жизнь Наслѣдника Цесаревича, ныпѣ 
благополучно царствующаго Императора Ни¬ 
колая II (см.). 
Отсъ (Тішз Оаіез) — англійскій авантю 

ристъ (1619 — 1705). Перейдя изъ англикан¬ 
ства въ като.іичество, онъ снова возвратился 
въ англиканство п въ 1678 г. обвинилъ като¬ 
ликовъ въ гигантскомъ заговорѣ противъ ко¬ 
роля и дина'тін. По его словамъ, паца Инно- 
кеятій XI, подъ вліяніемъ генерала іезуитовъ 
Оливы, задумалъ, совмѣстно съ англінскимц 
католическими епископами в многими вель¬ 
можами, устроить въ Лондонѣ вторую Варео- 
ломеевскую ночь и присвоить себѣ власть надъ 
Англіей. Доносъ О. нашелъ вѣру въ народѣ и 
властяхъ н имѣлъ страшныя послѣдствіи. Об¬ 
виненный имъ лордъ Стаффордъ и многіе 
другіе были казнены; множество католиковъ 
были лишены свободы. 0. получилъ богатую 
награду, но уже въ концѣ правленія Карла II 
былъ уличенъ въ лжесвидѣтельствѣ, присуж¬ 
денъ і.ъ громадному штрафу и заключенъ за 
долгъ въ тюрьму, а при Іаковѣ II приговоренъ 
за ложный доносъ къ позорному столбу и по- 
жизненн. му, четыре раза въ годъ, наказпнію 
плетьми; затѣ.иъ онъ былъ заключенъ въ тюрь¬ 
му. Революція 1688 г. возвратила ему свободу 
и пенсію. 
Отта (Она) — единица времени въ древ¬ 

ней Скандинавіи, равнявшаяся промежутку 
времени отъ 3 до 6 часовъ утра иди, по дру¬ 
гимъ, отъ іѴг—472 часовъ дня. 
Оііаѵа—см. Октава. 
Оттава (Оиадаа, прежній Байтаунъ): 1) 

гл. гор. Канадскихъ владѣній (см. XIV, 235 
и сл.) въ Сѣв. Америкѣ, въ пров. Онтаріо, на 
правомъ берегу р. 0. Огромные лѣсопильные 
заводы, пользуюцііеся водяной силой водопа¬ 
довъ и производящіе лѣсного матеріала на 5 
милд. долларовъ въ годъ. Національная галле¬ 
рея, рыболовная выставк'а, нормальная школа, 
университетъ (съ 500 студентами-католиками)! 
17 церквей; 5 ежедневныхъ газетъ. Жителей 
441.54 (1891 г.). 2) Два мст. въСѣв. Ам. Шта¬ 
тахъ, въ Иллинойсѣ и Канзасѣ. 
Оттава—индѣйское.племя ОЬв. Америки, 

принадлежащее къ племени Альгонкинъ; жи¬ 
ветъ въ штатѣ Мичиганъ (4'Юи чел.), штатѣ 
Индіанѣ и на канадскомъ островѣ Манитули- 
нѣ (1(100 чел.). Прежде О жили въ Канадѣ 
по рѣкѣ 0. Племя это родственно племени Од¬ 
жибве (см.). 
Оттавн (6. А. ОНаѵі)—выдающійся со¬ 

временный итальянскій агрономъ (1818—85), 
род. на о-вѣ Корсикѣ; содѣйствовалъ сильно 
поднятію родного сельскаго хозяйства. Извѣ¬ 

стны его труды сцеціально ^ по агрономиче¬ 
скимъ вопросамъ. Издавалъ журналъ; <ІІ сні- 
ііѵаіоге». > 
Оііаѵіпо—см. Пикколо, Флейта. 
Оттаръ (Оііаг, англо-паксонское ОЬіЬеге) 

—норвежецъ, совершившій около 890 г. путе¬ 
шествіе вдоль зап. береговъ Норвегіи; обогнувъ 
Нордкапъ, онъ достигъ береговъ Бѣлаго моря 
(устья Мезени). Проживающихъ по берегу 
открытой вмъ рѣки жителей 0. называетъ 
біармійцамн; по языку они ему казались близ¬ 
кими къ финнамъ. Одно время 0. былъ на 
службѣ англійскаго короля Альфреда Великаго 
и разсказалъ ему о свопхъ путешествіяхъ, <і 
Альфредъ помѣстилъ его разсказъ въ своей 
англосаксонской обработкѣ всемірной исторіи 
Орозія. (Зр. В. Кордть, «Библіографическія за¬ 
мѣтки объ иностранныхъ путешественникахъ 
въ Россіи до конца XVII в.» («Уч. Записки 
Юрьевскаго Унив.», № 2, 1893). 
Отте (Генрихъ Оііе, 1808—90)—нѣмецкій 

историкъ искусства; былъ иасторомъ блн-зъ 
ІОтеіібога. Имъ написано нѣсколько важныхъ 
художественно - археологическихъ сочиненій: 
«НапсіЬпсЬ (Іег кігсЬіісІіеп КипзіагсЬйоІодіе 
без ббпізсЬеп Міцеіаііегз» (2 нзд., 188.3—85), 
«СІоскепкипсіе» (2 изд., Лпц., 1Ъ84), «АгсЬа- 
оІоцізсЬег КаіесЬізшпз» (2 нзд., Лпц., 1873), 
«(іезсііісЬіе бег готаоіізскец Ваикпозі ін 
ОепізсЫапб» (2 изд., Лпц., 1885) и др. Въ 
1856—60 гг., вмѣстѣ съ фопъ-Квастомъ, онъ 
издавалъ журналъ: <2еіізсЬітІі Іііг сЬгізііісІіе 
АгсІГаоІоціе ппб Кппзи. 
Оттерт» (Іоаннъ Оііег, 1707 — 1749) — 

французскій оріенталистъ; 10 лѣтъ находился 
въ правительственной командировкѣ въ Ле¬ 
вантѣ, изучая турецкій, арабскій и персид¬ 
скій языки. Результаты своихъ наблюденій оиъ 
изложилъ въ цѣнномъ сочиненіи: «Уоуа§;е еп 
Тигдиіе еі еп Регзе, аѵес ине іеіаііоп без 
рхребіііоііз бе ТЬошаз Коиіікііап» (П., 174?). 
Результаты разработки имъ восточныхъ ру¬ 
кописей королевской библ. и.зложены въ сМеш. 
бе І’асаб. (іез іизсгірі.» (т. XXI). 
Оттеръ (Христіанъ)—прусскій инженеръ 

и математикъ (1.598 — 1660). Изобрѣлъ гол- 
л.індскуіо систему постройки крѣпостей. Послѣ 
четырехъ большихъ путешествій по Европѣ 
занималъ должность при курфюрстѣ Фрид¬ 
рихѣ-Вильгельмѣ Бранденбургскомъ, для ко¬ 
тораго построилъ крѣпость Фридрихсбург!.. 
Затѣмъ былъ проф. математики въ Нимве- 
генѣ. Главнымъ предметомъ занятій 0. было 
ученіе о коническихъ сѣченіяхъ, особенно 
много работалъ надъ изобрѣтеніемъ механи¬ 
ческихъ способовъ построенія этихъ ЛІ'НІЙ. 

Изобрѣлъ новый музыкальный инструментъ, 
который назвалъ Іпііа кагсоіесіооіга. В. В. 
Оттнлін (Оіііііа, Обіііа) — католическая 

святая, почти цѣликомъ принадлежащая легендѣ; 
дочь герцога Этпко Эльзасскаго, жившаго при 
королевѣ Хильдерикѣ; родилась слѣпою, но при 
крещеніи подучила зрѣніе, была игуменьею 
монастыря Гогенбургъ; слезами избавила отца 
отъ чистилища и сотворила другія чудеса; 
умерла два раза; днемъ ея окончательной 
смерти считается 13 декабря, ймп.. Карлъ 
Вел. открылъ ея гробницу въ Гогенбуріѣ и 

1 взялъ частицу ея руки. Сохранились древнія 
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(ХП'І в.) изображенія ея изъ камня, въ мо¬ 
нашеской оджедѣ, но съ длинными волосами. 

. Отто (Іоаннъ - Карлъ - Теодоръ Оно)—со¬ 
временный патрологъ, род. въ 1816 г., проф. 
сначала въ Іенѣ, затѣмъ до 1887 г. , въ Ьѣнѣ. 
Въ 1871 г. возведенъ въ баронское достоин¬ 
ство. Главныя его ученыя работы: <Ве Лизііні 
шагіугі зсгірііз еі йосиіпа» (Іен^ 184.), 
сОе ерізіоіа ай иіо§;пеіит 8. Лазііоі рііііо- 
зорЬі» (Іена, 1845), <Сограз ароіоцесаіиш 
сіігі.-іііапоіцш заесиіі зесипйі» (т. 1—9, Іена, 
1843), «Вез РаігіаісЬеп Сениайіоз топ Коп- 
зіапііпореі СоаГе53іоп> (В., 1864), «Ве цгаіІіЬиз 
іп іЬеоІойіа» Ш., 1871), «Се'СІІісЬіе бег Не- 
Інгшаііоо іш Егі!Ьег20і,'Іиш ВезіеітеісЬ шііег 
Каізег Махішіііан II» (В., 1в89). Какъ пре¬ 
зидентъ австр. общества изученія исторіи 
протестантства, редактировалъ (1880 — а9) 
органъ этого общества: «йаіігЬисЬ». 
Отто (Еіпзі-йпііпз Оно) — органистъ и 

композиторъ, директоръ музыки въ Дрезденѣ 
(1804—77). Писалъ ораторіи, мессы, тріо, со¬ 
наты, полонезы, фортепіанныя пьесы, пѣсни. 
Оттокарь 1—чешскій король, вступилъ 

на престолъ въ 1197 г. Весьма способный, 
онъ ловко пользовался тогдашнимъ смутнымъ 
состояніемъ Германіи. Благодаря союзу спер¬ 
ва съ Филиппомъ Швабскимъ, потомъ про¬ 
тивъ него съ Оттономъ IV, 0. получилъ ко¬ 
ролевскій титулъ (1198 г. въ Майнцѣ, 1203 г. 
въ Мерзебургѣ), оставшійся за всѣми по¬ 
слѣдующими чешскими правителями, развелся 
съ женой Аделаидой, маркграфиней меИссен- 
ской, подъ предлогомъ родства съ нею въ чет¬ 
вертомъ колѣнѣ, и женился на Констанціи, 
сестрѣ венгерскаго короля Эмернха. Нѣко¬ 
торые чешскіе удѣльные князья и нѣмецкая 
партія подняли про і ивъ 0. возстаніе. О., 
измѣнивъ союзу съ Оттономъ IV, сблизился 
съ ими. Фридрихомъ II, который не только ут¬ 
вердилъ доіоворы 0. съ Филиппомъ и Отто¬ 
номъ, но и увеличилъ права чешоі.ой земли и 
подарилъ О. нѣсколько городовъ. Возстаніе въ 
Чехіи было подавлено. Наслѣдникомъ 0. и 
чешскій сеймъ, и Фридрихъ II признали сына 
его Вацлава; съ тѣхъ поръ въ Чехіи дѣй¬ 
ствовалъ законъ о наслѣдованів престола по 
праву первородства (1216). Послѣдніе годы 
правленія О. были заняты спорами съ ду.хо- 
венствомъ, на сторонѣ котораго осталась по¬ 
бѣда; за епископами было признано право 
назначать священниковъ, получать десятину, 
имѣть судъ надъ духовенствомъ и своими под¬ 
данными (1221). Старославянское жупное 
устройство въ Чехіи сильно было разстро¬ 
ено при 0. привлеченіемъ въ города нѣмец¬ 
кихъ колонистовъ, съ своими особыми судь¬ 
ями и ратманами. Отношенія 0. къ имперіи 
подъ конецъ были испорчены тѣмъ, что импе¬ 
раторъ Фридрихъ II, сговоривъ старшаго сы- 
па своего Генриха съ Агнесою, дочерью 0., 
черезъ нѣкоторое время отправплъ ее назадъ 
ігь отцу и женилъ сына на Наргаритѣ, до¬ 
чери австрійскаго герцога Леопольда. О. ум. 
въ 1230 г. Л. Л—Ій. ■ 
Оттока |>ъ II - чешскій король, наслѣ¬ 

довалъ отцу своему Вацлаву I въ 125.3 г. 
Еще при жизни отца омъ вступилъ въ упра¬ 
вленіе своимъ австрійскимъ герцогствомъ; те¬ 

перь онъ задался ' широкой завоевательной 
политикой. Стоявшая прежде преградой . на 
пути къ рас'ширенію Чехіи императорская 
власть находилась въ крайнемъ упадкѣ; Виль¬ 
гельмъ Голлінд кій, Ричардъ Корнваллійскііі 
были императорами только по имени. 0. былъ 
въ родствѣ п дружбѣ со многими германскими 
князьями: Отгонъ бранденбургскій, Гейзерихъ 
мейсенскій были женаты яа его сестрахъ; 
Бернгардъ, герцогъ хорутанскій, приходился 
0. дядею. Врагами 0. были герцоги баварскіе 
и главнымъ образомъ король венгерскій. Съ 
послѣднимъ у О. началась изъ-за Штиріи вой¬ 
на, во вскорѣ, благодаря вмѣшательству папы 
Иннокентія, она прекратилось, а Штирія бы¬ 
ла подѣлена между соперниками. По пригла¬ 
шенію папы, О. предпринялъ походъ проіивъ 
языческой Литвы, во, кажется, безуспѣшно. 
Когда въ 1256 г. умеръ Вильгельмъ голланд¬ 
скій, императорская корона была предложена 
0., но онъ отказался. Это было временемъ 
наибольшаго могущества Оттоішра; онъ титу¬ 
ловался «Божьей милостью» королемъ чеш¬ 
скимъ, герцогомъ авсірійскпмъ, штіірійскимъ, 
хорутанскнмъ, маркграфомъ моравскимъ, вла¬ 
дѣтелемъ Край ны и многихъ итальянскихъ го¬ 
родовъ. Такое усиленіе О. возбудило въ од¬ 
нихъ—зависть, у другихъ—злобу и опасенія. 
По смерти Ричарда корнваллійскаго избира¬ 
ютъ (1272) враги 0., безъ его вѣдома, изби¬ 
раю іъ имп. Рудольфа габсбургскаго. 0. проте¬ 
стуетъ, но тщетно. Папа Григорій X и еще 
нѣкоторые сторонники 0. переходитъ на сто¬ 
рону Рудольфа. Въ 1275 г. на имперскомъ 
сеймѣ вь Аугсбургѣ издается актъ, лиша¬ 
ющій Оттокара всѣхъ земель и достоинствъ; 
Рудольфъ собираетъ противъ него войска. О. 
поневолѣ отказывается отъ Австріи, Штиріи, 
Хорутаніи и Крайны (1276), но когда Ру¬ 
дольфъ и на Чехію начинаетъ смотрѣть, какъ 
на часть Германіи, 'О. рѣшается на послѣд¬ 
нюю битву. Она произошла при впаденіи р. 
Моравы въ Дунай, 26 авг. І278 г., и окончи¬ 
лась Полнымъ пораженіемъ чеховъ и гибелью 
самого 0. Хотя О. и называлъ себя славян¬ 
скимъ королемъ, но ни при комъ такъ не 
усиливалась германизаціи Чехіи, какъ при 
немъ: обширныя пространства въ Чехіи по¬ 
крылись нѣмецкими колоніями, почти всѣ но¬ 
вые города были отданы нѣмцамъ, съ льготами 
и особымъ самоуправленеімъ. 1). посвящена 
вся 6-я книга II тома «Е)в)іііу оезкё» ІІа- 
лаикаго. См. еще Ьогепг, «Оиокаг II т. ВоЬ- 
шеп п. зеіпе 2еіІ». Л. Л—іи. 
Оттокаі»-!» Штнрійскій—одинъ изъ 

первыхъ историковъ, писавшихъ на нѣмец¬ 
комъ язык'ѣ, жилъ во второй половинѣ XIII 
и въ началѣ XIV столѣтія (ф 1318). Родиной 
его была ПІтирія. Онъ написалъ хронику, 
въ 83ОО0 стиховъ; она напечатана въ «8сгір- 
югез гегиш Аизіііасаі-иш». Она обнимала пе¬ 
ріодъ отъ смерти Манфреда до Генриха VII. 
Ей не достаетъ поэтическихъ достоинствъ 
раннихъ поэтовъ, стихъ ея неискусенъ, но она 
богаче другихъ нровзведеній этого времени 
обстоятельнымъ разсказомъ о выдающихся со¬ 
бытіяхъ, пережитыхъ авторомъ, изображеніемъ 
извѣстныхъ людей, которыхъ онъ зналъ лично, 
и описаніемъ торжествъ, турнировъ и битвъ,' 
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при которыхъ онъ санъ иногда присутство¬ 
валъ Въ церковныхъ и политическихъ вопро¬ 
сахъ О является человѣкомъ весьма свобо¬ 
домыслящимъ, но не умѣетъ отличить слуховъ 
п вымысловъ отъ дѣйствительныхъ фактовъ. О 
немъ пис.іли Шахтъ (Майнцъ, 1821) ц Якоби 
(Вреславль, Іі-ЗИ). 
О гтолейсбяхм» (ОіЮІепеЬаб)—холодный 

желѣзо-известковый источникъ, въ Швейцаріи, 
въ Бернскомъ кантонѣ, около ІѴ: тыс. м. надъ 
урі внемъ моря. 
Оттоппнсппн НМНС|>ІЯ—см. Турція. 
Оттонъ Си ИТОН (ок. 1062 —IIЗР)— 

ап. Помераніи, съ 1102 г. епископъ бамбергскій. 
Онъ покровительствовалъ наукамъ и строилъ 
монастыри, гдѣ ревностно занимались ими; 
три монаха (Эбо, Гербордъ [нѣм. переводъ 
Прутца, 2 изд., 1891] и неизвѣстный при- 
флингеисьій монахъ) описали жизнь 0. (изд. 
у )аІГё въ сВіЫіоіЬеса гегнт ргегшанісагип»; 
т. V, и у Пертца въ сМопншепіа», т. XII 
и XX). При переговорахъ между ичп. Ген¬ 
рихомъ У и папою О., хотя и григоріан- цъ 
по образу мыслей, много помогъ императору. 
Въ 112.3 г. польскій герцогъ Волославъ III 
при.звалъ 0. обращать въ христіанство поко¬ 
ренныхъ поморянъ, и онъ въ 1124 и 1127 гг. 
совершилъ два успѣшныхъ миссіонерскихъ 
нутешествія къ нимъ. Умеръ въ 1139 г.; въ 
1189 г. канонизованъ. Ср. і^іттегтап, сОііо 
ВізсііоІ топ ВатЬег)!» (Фрейбургъ, 1875); Ьооз- 
Ьогп, «Оег Ьеіі. ВізсЬпГ Оно» (.Мюнхенъ, 1888); 
Маизкиз, «ВізгЬоГ 0. I топ ВашЬеі^» (Бресл., 
1889); Іиг'іІзсЬ, «БезсЬісЬіе без ВізсЬоГз Оііо’ 
еіс.» (Гота, 1889). 
Оттон'ь (Оно, Обо, Оіііо, Пбо, Либо, 

отъ древнс-нѣмсцкаго оі — имѣніе, означаетъ 
«.владѣтеля , <помѣшнка>)—имя нѣсколькихъ 
императоровъ, королей, герцоговъ, курфюр¬ 
стовъ, маркграфовъ и графовъ. 
Оттонъ ■ Великій (912—973)—гер¬ 

мано-римскій императоръ, сынъ нѣмецкаго 
короля Генриха I (Птицелова) и второй его 
жены Матильды. Еще црн жизииотца, съ об¬ 
ходомъ старшаго ^ата Тані.мара, назначенъ 
былъ преемникомъ Генриха 8 авг. 93В г из¬ 
бранъ въ Аахенѣ представителями всѣхъ нѣ¬ 
мецкихъ племенъ и короновавъ архіеписко¬ 
помъ майнцскимъ. Рѣшительный и энергичный, 
внушительный по наружности, ловкій во в. ѣхъ 
рыцарскихъ состязаніяхъ, благочестивый въ 
духѣ своего времени, милостивый и обходи¬ 
тельный съ народомъ, вѣрный къ друзьямъ 
н легко примирявшійся съ врагами, Оттонъ 
много содѣйствовалъ возвышенію авторите¬ 
та германской націи и усиленію государства 
внутри и извнѣ. Съ самаго же начала ему 
пришлось бороться съ большими затруднені¬ 
ями. Чехи и венды возстали противъ него; въ 
Баваріи сыновьи герпога Арнульфа, послѣ 
смерти отца, самовольно завладѣли герцогски¬ 
ми правами. 0. подчинилъ ихъ себѣ, лишилъ 
ихъ власти и подавилъ также возстаніе сво¬ 
его брата Танкмара (938) и герцога Эбер- 
гарда Франконскаго. Продолжительнѣе была 
борьба 0. съ съ младшимъ его братомъ, і'ен- 
рнхомъ, вступившимъ въ союзъ съ Эбергар- 
домъ Франконскимъ, Гизельбертомъ Лотаринг¬ 
скимъ и Фридрихомъ Майнцскимъ и пользо¬ 

вавшимся поддержкою французскаго короля. О. 
побѣдилъ противниковъ при Биртенѣ въ 939 г.; 
оба герцога погибли при Андгрннхѣ, вскорѣ 
долженъ былъ сложить оружіе и Генрихъ. Бъ 
941 г. онъ еще разъ покушался на жизнь 
брата, но былъ прощенъ и съ тѣхъ поръ оста¬ 
вался вѣрнымъ сторонникомъ короля. 0. от¬ 
далъ Лотаі ингію своему зятю Конраду Ры¬ 
жему, Баварію—брату своему Генриху, ПІва- 
бію — своему сыну Лудольфу; Франконію в 
Саксонію онъ удержалъ за собою, новъ9іЯг. 
отдалъ послѣднюю Герману Биллунгу. Брата 
своего Бруно онъ поставилъ архіепископомъ 
кёльнскимъ. Онъ правилъ строго, но справед¬ 
ливо, держалъ вассаловъ въ повиновеніи, сдѣ¬ 
лалъ свой блестящій дворъ центромъ государ¬ 
ства, увеличилъ коронное имущество и съумѣлъ 
найти опору въ духовенствѣ. Въ 9.50 г. ему 
удалось снова подчинить себѣ вендовъ и че¬ 
ховъ; въ 947 г. предпринялъ побѣдоносный 
походъ противъ датчанъ. Основаніемъ много¬ 
численныхъ епархій онъ стремился укрѣпить 
и распространить христіанство на С и В Гер¬ 
маніи. Сдѣлавъ имперію свою могуществен¬ 
нѣйшей изъ всѣхъ христіанскихъ государствъ, 
онъ въ 951 г., призванный на помощь Адель- 
гейдою, вдовою Лотаря (ХѴІП, 27), пере¬ 
шелъ чрезъ Альпы, женился (первая жена 
его Эдита умерла въ 948 г.) на Адель- 
гейдѣ н принялъ титулъ короля Италіи. По¬ 
давивъ еще возстаніе своихъ сыновей Лу- 
дольфа и Конрада Рыжаго въ 953—954 гг. и 
отнявъ у нихъ герцогства, 0. 10 авг. 955 г. въ 
долинѣ р. Леха близъ Аугсбурга, одержалъ бле¬ 
стящую побѣду надъ венграми, у которыхъ 
отнялъ баварскую воет, мархію. Въ 961 г. 
опъ снова направился въ Италію, прогналъ 
Беронгара, завладѣвшаго королевскою властью, 
2 февр. 962 г. былъ коронованъ римскимъ импе¬ 
раторомъ и, такимъ образомъ, основалъ святен- 
норимскую имперію германской пагфі. Этимъ 
онъ указалъ своимъ преемникамъ путь къ міро¬ 
вому господству и запуталъ ихъ въ борьбу, 
которая хотя и содѣйствовала развитію куль¬ 
туры, но причинила мвого вреда самой Гер¬ 
маніи. Два возстанія римлянъ онъ подавилъ и 
отнялъ папскую власть у Іоанна ХП и Бене¬ 
дикта II. Не удалось ему только завоеваніе 
Нижней Италіи. Онъ умеръ въ Тюрингіи и по¬ 
хороненъ въ основанномъ имъ магдебургскомъ 
соборѣ гдѣ ему поставлена была конная ста¬ 
туя. Наслѣдовалъ ему сынъ его Оттомъ II. 
Ср. ѴеЬзе, сКаізег Оно бег Сгоз.че ппб зеіп 
2еііаііег> (3 изд., Лпп., 1817); Корке цпб Обп- 
пі^ез, (ІаіпЬисЬег без ОеиізсЬеи ВеісЬз пп- 
іегОііо I» (Б., 1838 -39); ихъ же, «Каізег 
Оно бег Огоззе» (Дпц., 1876). 
Оттон'ь II Рыжій (955—983)—гер- 

мапо-римскій императоръ, сынъ Оттона I п 
второй его жены Адельгейды, получившій .хоро¬ 
шее образованіе, веселаго рыцарскаго нрава, 
воЕвственный и пылкій; еще при жизни отца, 
въ 961 г., коронованъ германскимъ королемъ, 
а въ 967 г. римскимъ импертпромъ; въ 973 
г. вступилъ на престолъ. Когда опъ пере¬ 
далъ герцогство швабское своему племяннику 
Оттону, а Вабенбергамъ—австрійскую мархію, 
противъ него составилъ заговоръ баварскій 
герцогъ Генрихъ Строптивый. 0. разбилъ его 
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нѣсколько разъ н въ 978 г. взялъ въ плѣнъ; 
побѣдилъ онъ и короля датскаго, и герцога 
чешскаго. К^оля французскаго Лотаря, вторг¬ 
шагося въ Лотарингію, О. вытѣснилъ отсн да 
и преслѣдовалъ до Парижа (978). Но шіер- 
скому миру Лотарь, въ 980 г., отказался отъ 
всяки.чъ притязаній на Лотарингію. Возникшіе 
въ Римѣ и въ Миланѣ безпорядки 0. пода¬ 
вилъ однимъ своимъ появленіемъ. Въ Нижней 
Италіи онъ отнялъ у грековъ Апулію и Ка¬ 
лабрію и подчинилъ себѣ Неаполь и Тарентъ 
(982). Когда греческій инп. призвалъ на по¬ 
мощь арабовъ пзъСициліп, О. попалъ въ за¬ 
саду, близъ Котроне въ Калабріи, потерпѣлъ 
полное пораженіе (18 іюля 982 г.) и едва 
спасся на греческомъ кораблѣ. На сеймѣ въ 
Веронѣ рѣшенъ былъ новый походъ противъ 
греков ь н арабовъ, но прежде, ч'ѣмъ онъ со¬ 
стоялся, 0. умеръ въ Ринѣ. Съ 972 г. онъ 
былъ женатъ на греческой принцессѣ Ѳеофа- 
ніи. Наслѣдовалъ ему избранный еще на ве- 

.ронскомъ сеймѣ ему въ цреемники сынъ его 
О. ІИ. Ср. (ііезеЬгесііі, «ЛиЬгЬіісЬег без Веи- 
ізсііео КеісЬз ппіег бег НеггзсЬаГі Каі'ег 
ОиозІЬ (Б., 1840); Веітег, «Оно II Ыз гиш 
Тобзеіпез Ѵаіегз» (Лпц., 1878); МаііЬаі, Піе 
Н'апбеі Оіюз II шіі ЬоіЬаг топ РгаіікгеісЬ» 
(Галле, 1882); грамоты 0. II въ <Моііитепіа 
Оегшапіае Ьі5іогіса> (т. II, Ганнов., 188-). 
Оттонъ III Чуяо міра (МігаЫІІа 

шипбі, 9811 — І0о2) — германо-римскій импе¬ 
раторъ, единственный сынъ предыдущаго; по¬ 
слѣ смерти отца, трехъ лѣтъ отъ роду, 25 дек. 
988 г. коронованъ въ Аахенѣ императорской 
короною; блестяще развился тѣлесно п ду¬ 
шевно подъ руководствомъ епископа Верн- 
варда (Бегптагб) и знаменитаго Герберта 
(см.). Мать его Ѳеофанія, бабушка Адельгей- 
да и тетка Матильда, аббатисса кведлинбург- 
ская, при поддержкѣ архіепископа Ввллигиса 
майнцскаго, съумѣли спасти корону 0. отъ 
интригъ Генриха Строптвваго н разумно 
управляли государствомъ.Лотарь францу.гскій, 
сдѣлавшій новую попытку завладѣть Лотарин- 
гіею, былъ побѣжденъ, возстанія вендовъ бы¬ 
ли съ успѣхомъ подавлены; въ 986 г. и 
991 гг. 0. Лично принимал), участіе въ по¬ 
ходахъ. Приглашенный въ .996 г. папою Іоан¬ 
номъ ХѴ въ Италію, оііъ возстановилъ здѣсь 
порядокъ и поставленнымъ имъ въ папы Грн- 
гор)емъ Ѵ 2і мая 996 г. коронованъ былъ 
императорскою короною. Новыя смуты, вы¬ 
званныя римсквмъ сенаторомъ Креспенціемъ, 
въ 998 г. заставили Оттояа вторично пе¬ 
рейти черезъ Альпы. Въ февралѣ онъ, во 
главѣ нѣмеігі.'аго войска, вошелъ въ Римъ. 
Душу его наполняли въ это время гордые 
планы возстановить древиіою римскую импе¬ 
рію во всемъ ея блескѣ и сдѣлать Римъ сре¬ 
доточіемъ всемірно)! монархіи. Онъ съ боль¬ 
шой строгостью водв(»илъ спокойствіе п въ 
999 г. учителя своего Герберта, подъ именемъ 
Сильвестра II, возвелъ на папскій престолъ. 
Аскетическія наклонности, наполнявшія душу 
молодаго императора, на ряду съ планами о 
владычествѣ надъ всѣмъ міромъ, побудили его 
посѣтить гробъ СВ. Адальберта въ Гнѣзнѣ, 
гдѣ онъ основалъ архіепиошнію, а та).же 
гробниігу Карла Великаго въ Аахенѣ (1009). 

Вернувшись въ Римъ, 0., въ 1001 г., былъ 
осажденъ народомъ въ собственномъ дворцѣ 
Онъ бѣжалъ въ Гавенну, чтобы подождать здѣсь 
прихіда нѣмеігкаго войска, но вскорѣ умеръ 
близъ Витербо. Оиъ не былъ женатъ; ему наслѣ¬ 
довалъ Геври.хъ II (VIII, ЗІ6).| <Ір. Ѵііішапз, 
«баЬгЬ б. Вепі. КеісЬз ппіег Каізег 0.111» (Б., 
1840); Попбоі'ГГ, сКаізег О, III» (Гамб., 1885); 
ііеЬг, «Оіе Пгкпнбеп Оііоз III» (Инсбр.^ 169іі). 
Оттопъ I Ѵ(1182 - 1218)--германо-рим- 

скій императоръ второй сынъ Генриха Льва 
и Матильды, дочери англійскаго короля Ген¬ 
риха II; назывался, по аллодіальнымъ вла¬ 
дѣніямъ ъеіьфоь'ь,О.Браушшвеіігеі<имъ.Во пи¬ 
танный при дворѣ своего дяди Ричарда Льви¬ 
ное Сердце, онъ, за -участіе въ войнѣ противъ 
Филиппа 11 Августа, получилъ графство Пуа¬ 
ту и герцогство Аісвитанію. Онъ былъ хоро¬ 
шій воинъ, смѣлый и храбрый, но вспыльчи-^ 
вый п грубый; обрашваніе его было скорѣе 
франігузское. Послѣ смерти нмп. Генриха 
VI онъ былъ противоставленъ вельфской пар¬ 
тіей Филиппу Швабскому (1198), но былъ по¬ 
бѣжденъ въ борьбѣ, хотя ему помогали Англія, 
Данія н папа, съ которымъ онъ 8 іюня 1201 
г. за.лючилъ унизительный нейсскій конкор¬ 
датъ. Послѣ умерщвленія Фил)шпа, въ 12 8 г.-, 
0. всѣми былъ признанъ нѣмеігкимъ коро¬ 
лемъ, переизбранъ въ Франкфуртѣ, и папою, 
за которымъ онъ призналъ право инвеституры 
и принятія апелляціи по всѣмъ духовнымъ 
дѣламъ, 4 октября І2іі9 г. коронованъ въ 
Кимѣ. Такъ какъ онъ не сдержалъ дан¬ 
ныхъ папѣ обѣіцаній я заявилъ претензію на 
верховныя права надъ Италіею, папа, въ но¬ 
ябрѣ 1210 г., отлучилъ его отъ церкви и въ 
1212 г. призналъ Гогенштауфена Фридриха II 
заікОннымъ германскимъ і.ороле.чъ; вся юж¬ 
ная Германія послѣ этого отпала отъ 0. Раз¬ 
битый Франц, королемъ Филиппомъ II при Бу- 
вннѣ (1214), (3. долженъ былъ уступить против¬ 
нику; онъ удалился въ свои наслѣдственныя 
земли и оттуда сражался еще съ датскимъ 
королемъ Ві)Льдемаро.мь и архіепископомъ маг- 
дебургскнмъ. См АЬеі, «Каізег 0. IV ппб 
Копій І<'гіеб)ісЬ II» (Б., 1856); І.аи§;егГеібІ, 
«Каізег О. IV» (Ганнов., і87і); Ѵ?і))ке1и)апіі, 
«Рііііірр ѵоп ВсЬѵѵаЬеп ипб Оно IV топ Вгапп- 
зсЬѵѵеій» (Лпц., 1873—74). 
Оттон ь—имя нѣсколькихъ маркграфовъ 

бранденбургскихъ: О. X (1170 — 84), О. II 
(1184—12і)5), О. III (1220 — 67, вмѣстѣ СЪ 
братомъ Іоан)юмъ I), О. II «со стрѣлою» 
(«шіі беш РГеіі», 1266 —1.81)9), О. Лѣнивый 
(1347—1370). См. Бранденбургъ, IV, 58Н). 
Оттон'ь Гсирнж-ь (1 02 — 1559)—СЪ 

1556 г. курфюрстъ пфальцС'.ій, въ 1512 г. пе¬ 
решелъ въ лютеранство; преобріізовалъ гей¬ 
дельбергскій университетъ, увеличилъ библі¬ 
отеку и построилъ часть гейдельб. замка (та);ъ 
наз. «Оио-НеіпгісЬз-Вап»). Ср. Баігег, «Беі- 
ігйве 2ц еіоег ВіойгарЬіе ОнЬеіпгісЬз» (Гей¬ 
дельбергъ, 1886). 
Оттонъ Дитя (1204 —1252)—герцогъ 

Брауншвейгъ-Люнебургскій, внукъ Генриха 
Льва; въ 1218 г. наслѣдовалъ Люнебургъ, въ 
1226 г. помогалъ своему дядѣ, королю Ваіь- 
демару датскому, въ борьбѣ съ нижне-нѣмец¬ 
кими князьями; 22 Іюля 1227 г. взятъ въ плѣнъ 
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въ битвѣ- при Ворнгеведе и отпущенъ лишь 
въ 1230 г., посіѣ того какъ смерть дяди сдѣ¬ 
лала его владѣтелемъ и Брауншвейга. Въ 1230 
году получилъ герцогсііШ титулъ. Онъ — ро- 
доначальниіЛ дома Брауншвейгъ-Люнебург- 
каго (см. Брауншвейгъ, IV, 6іі). Ср. Місѣеіз, 
«ЬйЬен 0(105 без Кіщіез» (Эйнбекъ, 1891). 
Оттоіі-ь Нордгеп.«іскій—герцогъ ба- 

варсі.ій, родомъ изъ старинной саксонской 
семьи, осторожный и хитрый,, хорошій полко¬ 
водецъ, но честолюбивый и вѣроломный. Въ 
І0Н1 г. получилъ отъ императрицы Агнесы 
герцогство баварское; послѣ паденія Адаль- 
берга Бременскаго получилъ большое вліяніе 
на управленіе государствомъ и былъ однимъ 
изъ энергичнѣйшихъ противниковъ Генриха і V. 
Обвипенный въ покушеніи на жизнь короля, 
онъ отказался отъ Суда Божьяго, за что былъ 
преданъ опалѣ п лишенъ герцогства. Онъ про - 
бовалъ противиться оружіемъ, но долженъ 
былъ подчиниться и получилъ обратно свои 
аллодіальныя земли (1071). Черезъ два года 
онъ сталъ во главѣ возстанія, вынудилъ, по 
герстунгенскому миру (іо74), возвратъ Баваріи, 
но въ Ііі75 г. былъ разбитъ Генрихомъ IV 
близъ Лангензальцы и вторично долженъ былъ 
изъявить покорность. Онъ былъ прощенъ и 
добился такого довѣрія Генриха, что тотъ по¬ 
ручилъ ему управленіе Саксоніею. Въ 107Н г. 
онъ снова отпалъ отъ Генриха IV и содѣй¬ 
ствовалъ избранію вмѣсто пего РудольфаШваб- 
скаго (1077). Въ борьбѣ между обоими коро¬ 
лями предводительствовалъ саксонскимъ опол¬ 
ченіемъ и послѣ смерти Рудольфа. Умеръ 
въ 1081 г. Ср. Мешеі, «ОКо ѵоп Ыог(і1іеіт> 
(Геттинг., 187(1); Ѵо§[еІег, «ОКо ѵоп НогйЬеіш» 
(Миндепъ, 1880). 
Оттон-ь 1 (1120—1183)—первый герцогъ 

Баварскій изъ дома Виттельсбаховъ. За по¬ 
мощь, оказанную королю Фрпдрпху I въ итал. 
войнахъ и противъ Генриха-Льва, получилъ въ 
ленное владѣніе герцогство баварское. 
Оттонъ Внттельсбмжскій (ум. въ 

12іі9 г.)—племянникъ Оттона I Виттельсбах 
скаго; въ 1208 г. убилъ въ Бамбергѣ короля 
Филиппа Швабскаго, Съ .этимъ событіемъ свя¬ 
заны разные легендарцые разсказы, .но на¬ 
стоящія его причины пеизвѣстны. Соучаст¬ 
никами его считали маркграфа ГеирнхаИстрій- 
скаго и его брата, епископа Эгберта Бамберг¬ 
скаго, можетъ быть только потому, что они 
сногобствовалн бѣгству 0. Оттонъ ІТ провоз¬ 
гласилъ его лншенны.мъ покровительства зако¬ 
новъ, какъ убійцу. Настигнутый на Дунаѣ, 
онъ былъ убитъ; герцогъ Людовикъ Бавар¬ 
скій разрушилъ его крѣпости и сравнялъ съ 
землей родовой его замокъ Диттельсбцхъ. 
Оттонъ ■■ Свѣтлѣйшій (іьѵ Егіаасіііе, 

1206—5.1)—съ 1231 г. герцогъ баварскій. Пап¬ 
ская партія временно съумѣла пог.олебать его 
вѣрность Фрид, иху II, но во время величай¬ 
шей опасности онъ въ 1216 г. выдалъ дочь 
свою Елизавету за сына Фридриха, короля 
Конрада IV, и былъ вѣрнымъ помощникомъ его 
иъ борьбѣ съ Генрихомъ Распа и Вильгель¬ 
момъ Голландскимъ, за что былъ отлученъ отъ 
церкии, а страна его подверглась интердикту. | 
Ко: да Конрадъ IV въ .25 г. вступилъ въ | 
Италію, онъ назначилъ его регентомъ Германіи, іі 

Оттонъ I (Вильгельмъ-Луитпольдъ-Адаль- 
бертъ-Вальдемаръ) — царствующій король ба¬ 
варскій, сынъ Максимиліана II баварскаго, 
род. въ 184.-1 г., принималъ участіе въ войнѣ 
цбк г., въ главной квартирѣ своего дяди, прин¬ 
ца Карла бав.чрскаго, 1Ь70—71 въ главной 
квартирѣ короля Вильгельма I. Съ 1872 г. на¬ 
чалъ обнаруживать признаки душевнаго раз¬ 
стройства, всі.орѣ совершенно сошелъ съума 
и съ тѣхъ поръ живетъ подъ постояннымъ над¬ 
зоромъ врачей. Послѣ трагической смерти сво¬ 
его брата, короля Людовика II, онъ былъ 
провозглашенъ королемъ Баваріи (1886 г.), а 
его дядя, принцъ Луптиольдъ — регентомъ. 
Съ тѣхъ поръ 0. считается королемъ, но ни¬ 
какого участія въ правленіи не принимаетъ. 
Оттон ь ■ (Фридрихъ-Людовикъ, 1815— 

1867)—король греческій, сынъ короля Людо¬ 
вика I баварскаго (XVIII, 2і7); получилъ хо¬ 
рошее образованіе (въ числѣ его препода- 
Віітеіей былъ Шеллингъ) которое попол¬ 
нилъ путешествіями по Германіи и Италіи. 
Отецъ его, поклонникъ древней Греціи, былъ 
единственый монархъ того времени, увлекав¬ 
шійся греческимъ возстаніемъ; сынъ его уна¬ 
слѣдовалъ оть него симпатію къ греческому 
народу. 7 мая 1832 г. лондонская конферен¬ 
ція избрала 0. королемъ Греціи; 8 августа 
греческое пародное собраніе единогласно подг 
твердило это избраніе; 6 февр. іизк г. онъ 
торжественно вступилъ на греческій престолъ 
(IX, 636). Съ ннмъ вмѣстѣ прибыли въ Грецію 
изъ Баваріи три регента, Арманспергь, Ма¬ 
уреръ и Абель, для управленія страной до 
его совершеннолѣтія. 1 іюля 183.> г. Оттовъ 
принялъ бразды правленія въ свои руки; въ 
шЗб г. онъ женился на принцессѣ Амаліи 
Ольдев6ургской(ум. въ 1875г.). 0. покровитель¬ 
ствовалъ открытію университета п другвхъ 
учебныхъ заведеній, вообще проявлялъ самыя 
добрыя на.мѣренія, но не обнаружилъ ни само¬ 
стоятельности убѣжденій, ни способностей го¬ 
сударственнаго человѣка; увлеченіе идеалами 
древне-греческой борьбы за свободу ни мало 
не мѣшали ему по преимуществу сочувство¬ 
вать всѣмъ реакціоннымъ стремленіямъ и духу 
централизаціи, обуявшему правящіе круги 
Греціи, хотя оиъ даже и тутъ не обнаружи- 
Віілъ самостоятельности іі поперемѣнно под¬ 
давался вліянію боровшихся партій, сперва 
баварской (Армансперга), потомъ русской, 
французской и англійской. Испуганный рево¬ 
люціей 184а г., онъ присягнулъ на вѣрность 
конституціи, но все послѣдовавшее его упра¬ 
вленіе было рядомъ систематическихъ ея нару¬ 
шеній. Не разъ 0. проявлялъ замѣчательную 
доброту характера: такъ нъ 1861 г. онъ со¬ 
гласился помиловать студента Друзіо, поку¬ 
шавшагося на жизнь королевы; но эта до¬ 
брота не ослабляла деспотизма. Въ особенно¬ 
сти деспотическія замашки обнаруживала вла¬ 
столюбивая жена 0., имѣвшая па него силь¬ 
ное вліяніе; только въ одномъ вопросѣ онъ от¬ 
стоялъ свою независимость. Бракъ 0. съ Ама¬ 
ліей осталси бездѣтнымъ, и потому имъ было 
необходимо выбрать наслѣдника престола; Ама- 

I ліп желала принца изъ Ольденбургскаго дома, 
0. же настоялъ на своемъ братѣ, принцѣ Адаль¬ 
бертѣ. Эго вызвало семейный разладъ, котоі 
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рый долго занималъ греч. общество. Сверг¬ 
нутый съ престола революціей і8- 2 г., О. до¬ 
бровольно, безъ борьбы, покинулъ Грецію, но 
прямо не отрекся отъ короны п впослѣдствіи 
дважды, заявлялъ платоннч. притязанія на 
престолъ Онъ верпулся на родипу п жилъ 
въ Бамбергѣ. См. Пака|ліуаХ6ісоиХо;, «Пара тбѵ 
таіроѵ ТОО ^ааіХбш; ’ОЗшѵо?» (Ае., 1896); «Ьа 
Сгёсе (іи гоі ОПюп. Соггезроийаіісе йе ТЬои- 
ѵепеі» (П., (І8РО). В. В—вь. 
Оттовъ Фрсйзпнгенсвіп (І-1І58 г). 

— вѣмецкій писатель, сынъ Леопольда ІѴ, 
маркграфа австрійскаго и Агнесы, дочери 
импер. Генриха ІУ; принялъ духовный санъ, 
занимался въ Оари^, вступилъ въ цистерціан- 
скій орденъ и сдѣлалсн иаст(іятелемъ мона¬ 
стыря въ Моримонтѣ, въ Бургундіи, а по¬ 
томъ былъ нзбранъ епископомъ фрейзинген¬ 
скимъ. Своей всеобщей исторіей, доведенной 
до 1146 г. и продолженной Оттономъ изъ мо¬ 
настыря СВ. Власія до 1209 г., а также исто¬ 
ріей императора Фридриха I (до 1156 г., 
продолженной Рахевиномъ до 1160 г.), 0. за- 
служнлъ почетнее мѣсто среди нѣмецкихъ 
историковъ среднихъ вѣковъ. (Іо стороны ху¬ 
дожественной формы и философской обработки 
матеріала онъ стоитъ высоко надъ другими 
средневѣковыми хронистами, но относительно 
точности показаній оставлнетъ желать многаго. 
Первое критическое изданіе оіонхъ его со¬ 
чиненій сдѣлалъ Вильмансъ, въ <Мопитеп- 
Іа Сегшаоіаеь (отдѣльный оттискъ его подъ 
заглавіемъ» О ііовіз ерізсорі Кгізіпцепзіз орега», 
Ганноверъ, 1867). «Сезіа Б’гі(іеіісі ішреіаіо- 
гіз>, съ продолженіемъ Рахевина, изданы 
вновь Вайца (Ганноверіа 1884). 1'. Коль пе¬ 
ревелъ на нѣм. языкъ <Хроннку> (Лпц., І88і) 
н «Дѣявія Фридриха» (Лпц., 1883). 
Отт-ь (Ои)—имя двухъ ученыхъ швейцар¬ 

цевъ: 1) Іоаннъ-Генрихъ О. ('617—1682), про- 
фессоръ въ Цюрихѣ, оставилъ иного сочине¬ 
ній по церковной исторіи, изъ которыхъ важ¬ 
нѣйшее— »Аппа1ез апаЬаріізіісі», съ массою 
свѣдѣній объ анабаптистахъ в меннонитахъ 
(Базель, 1672). Написалъ еще: <1п аппаіез 
Вгопі сепіигіае ІІЬ (і676), «Ап Реігиз 
Іиегіі Кошае» (1656), «І)е огі^іпе Ііп§;иае §;аІ- 
Іісаѳ» (1670), «Ноѵиш ^из рараіе» (1681) и 
др. 2) Іоаннъ-Баптиста О. (1661—1742)— 
сынъ предыдущаго, пасторъ въ Цюрихѣ; зани¬ 
мался особенно изученіемъ 1осн({)а Флавія, 
словарь языка котораго онъ составилъ. По¬ 
слѣ него остался громадный трудъ въ 50 то¬ 
мовъ — большой словарь писателей, копія ко¬ 
тораго хранится въ ватиканской библіотекѣ. 
Оттъ (Дмитрій Оскаровичъ) — лейбъ аку¬ 

шеръ, род. въ 1855 г., окончилъ курсъ въ ме¬ 
дико-хирургической акад.; нынѣ профессоръ 
Клиническаго института вел. кн. Елены Пав¬ 
ловны, директоръ Имп. Клиническаго Пови¬ 
вальнаго института въ СПб., редактируетъ 
(Журналъ Акушерства и Женскихъ болѣзней». 
Оттъ (Огюстъ Он, род. въ 1814 г.)-Франц, 

ученый и публипнетъ, былъ адвокатомъ. Его 
труды: <Не§еІ еі Іа рЫІозорЫе аііешапііе» 
(1841), «Тгаііё (і’ёсопошіе зосіаіе» (І85і), «Оіе- 
ііовпаіге (Іез зсіепсез роііііццез еі зосіаіез» 
(1855), «Сгіііцпе е(11’ісіёаіізше еі (Іи сгііісізше» 
(1883), «Ье рюЬіёше (ііішаі» (1888) п ми. др. 

От.ѵзы—небольшая долина на южномъ бе¬ 
регу Крыма, въ Ѳеодосійскомъ уѣздѣ, между 
мст. Судакомъ и гор. Ѳеодосіей. Долина окан¬ 
чивается у моря небольшимъ заливомъ, кото¬ 
рый огражденъ съ СВ горою Карадагомъ, а 
съ ЮЗ—Эчшдагомъ. Въ долинѣ татарская де¬ 
ревня 0. (214 дв., 115(1 душъ). Подъ вино¬ 
градниками въ долинѣ находится до 220 дес. 
Вино слабое, цо качеству такое же, какъ и 
судакское. К. Б. 
От«і>рііяъ5ейсеіібі,у»скій(0іГгіеё,0іГгі(1)— 

авторъ поэтической «евангельской гармоніи», 
т. е. соединенія всѣхъ 4 евангелій въ одинъ 
связный разсказъ, представляющій одинъ изъ 
важнѣйшихъ памятниковъ древненѣмецкаго 
языка и литературы. 0. былъ родомъ изъ окре¬ 
стностей Вейссенбурга въ Эльзасѣ и нѣкото¬ 
рое время обучался у знаменитаго Грабана 
Мавра (ХѴІІІ, 289) въ Фульдѣ. Около 868 г. 
онъ окончилъ въ Вейсенб. м-рѣ; свою поэму: 
(ЬіЬег Етап"еІіоіиш Оошіпі §;гаііа ІЬео(1ізсе 
совзсгіршз», въ 5 книгахъ одно изъ посвя¬ 
щеній обращено къ королю Людовику Нѣмец¬ 
кому. 0. предполагалъ своей поэмою проти¬ 
водѣйствовать народной поэзіи, которую на¬ 
зывалъ «іаіеогиш сапіиз оЬзеоепиз», и дать 
родъ христіанскаго .художественнаго эпоса, 
для котораго, по собственному его признанію, 
ему служнлп образцами Внргилій, Луканъ, 
Овидій, ПруденціП н др. Политическое зна¬ 
ченіе его труда не высоко и несравненно 
ниже схожаго по темѣ «і'еліанда» (VIII, 270). 
Авторъ, гдѣ только можно, выставлнетъ иа 
видъ свою ученость; о.хотно вводитъ мистиче¬ 
скія и моральныя объясненія въ разсказъ, 
отличающійся преимущественно дидактиче¬ 
скимъ характеромъ. Онъ первый, подъ влія¬ 
ніемъ латинской поэзіи гимновъ, ввелъ, правда 
не всегда точную, конечную риѳму, вмѣсто 
господствовавшей до тѣхъ поръ аллвтераціи; 
ритмъ также былъ ішъ строже урегулированъ. 
Въ посвященіяхъ поэмы 0. составляетъ акро¬ 
стихи не только изъ начальныхъ, но п изъ конеч¬ 
ныхъ буквъ. Поэма О. существуетъ въ д^хъ 
чрезвычайно красивыхъ, рукописяхъ въ Гей¬ 
дельбергѣ н Вѣнѣ (послѣдняя, вѣроятно, про¬ 
смотрѣна самнмъ 0.) и въ менѣе цѣнной въ 
Мюнхенѣ; кромѣ того есть отрывки ея въ 
Воль({)енбюттелѣ, Воинѣ и Берлинѣ. Первое 
изданіе поэмы принадлежитъ Матвѣю Флацію 
изъ Иллиріи (Базель, 1571); новыя издапія 
редактировали Келле (Регенс^ргъ, 1856 — 69; 
словарь, 1879—71), Цпнеръ («Ррейбургь, 1884) 
и Эрдман ь (Галле, івбЧ); переводы - Варр'а 
(1858), КесІіепЬегд'а (1862) и КеІІе (Прага, 
187(1). Со. ІѴаекегпацеІ, въ «Кіеіпе ВсЬгіІ- 
Іеп» (т. II, Лпц., 1875); ВеЬгіп§;ег, «Кгізі ип(і 
Пе1іап(і» (Вюрцб., 1870); ЕепэсЬ, «0., (Іег 
ДѴеіз5епЬиг§;ег МбпсЬ» (Вейссенбургь, 1874); 
«Ві'іігаее гиг Роеіік ОіГгіо(із» (Киль, 1887). 
Отха|>книаіопдіп ереяетвп (ехрес- 

іогапііа) — вещества, способствующія отдѣ¬ 
ленію мокроты въ дыхательныхъ путяхъ и 
выведенія ея наружу. Нѣкоторыя нзъ нихъ, 
выдѣляясь слизистой оболочкой дыхательныхъ 
путей, растворяютъ густую слизь,скопившуюся 
на ея поверхности, разжпжаютъ мокроту и 
дѣлаютъ ее болѣе подвижной; другія усилива¬ 
ютъ выдѣленіе воды слизистой оболочкой дыха- 
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тельныхъ путей п такимъ образомъ дѣлаютъ 
мокроту бохіе водянистой; третьи, наконецъ, 
раздражаютъ слизистую оболочку, и вызывая 
усиленный кашель, способствуютъ выведенію 
мокроты. Къ числу отхарі.иваіощихъ средствъ 
принадлежать: рвотный корень (іресаснанііа), 
препараты сюрьмы, апоморфинъ, сенега, угле¬ 
кислыя и хлористыя соли щелочей, отчасти 
также іодистый ішлій и пилокарпинъ. Средства, 
поднимающія дѣятельность сердца и тѣмъ 
уменьшающія застойныя явленія въ легкихъ 
у сердечныхъ больныхъ и эмфизематиковъ, 
также могутъ имѣть значеніе отхаркивающихъ 
средствъ. Гимнастическіе пріемы, развива¬ 
ющіе дыхательныя мышцы п рядъ мехапи- 
ческихъ, способствующихъ акту выдыханія 
(выдыханіе въ разрѣженный воздухъ помощью 
аппарата Вальденбурга), усиливающихъ токъ 
воздуха при выдыханіи, содѣйствуютъ пере¬ 
движенію секрета и приливу крови къ легкимъ. 
Отходная — такъ называется канонъ, 

который читается при концѣ жизни человѣка, 
при отходѣ изъ этого міра. Бъ маломъ Треб¬ 
никѣ онъ озаглавленъ такъ: с Канонъ молеб- 
ный ко Господу нашему Іисусу Христу и 
Пречистѣй Богородицѣ, при разлученіи души 
отъ тѣла всякаго правовѣрнаго». При концѣ 
канона полагается молитиа отъ іерея, глаго¬ 
лемая <на исходъ души». Въ Большомъ Треб¬ 
никѣ (гл. 75) есть особый чинъ на разлученіе 
душн, когда человѣкъ долго страдаетъ предъ 
смертью. 
Отхожіе и|>омыелы — составляют, 

въ Россіи одинъ изъ видныхъ истѳчппковъ 
дохода крестьянскаго населенія. Опредѣлить 
сколько нибудь точно число отхожихъ про¬ 
мышленниковъ невозможно. Ио даннымъ для 
уѣздовъ, подвергшихся земско - статистиче¬ 
скимъ изслѣдованіямъ, можно предполагать, 
что въ предѣлахъ Европейской Россіи О. 
Промыслы захватывали въ І88і>-хъ годахъ во 
всякомъ случаѣ не менѣе 5 милл. человѣкъ 
ежегодно. Въ однѣхъ губерніяхъ О- рабочіе со¬ 
ставляли менѣе Ю’/о мужского рабочаго на¬ 
селеніе, въ другихъ - гораздо больше, въ нѣ¬ 
которыхъ центральныхъ (напр. въ Москов¬ 
ской, Смоленской) — свыше 4и7о. Въ настоя¬ 
щее время эти цифры, несомнѣнно, еще го¬ 
раздо болѣе значительны. Въ Тверской губ. 
за 7 лѣтъ (до 1894 г.) количество выдан¬ 
ныхъ паспортовъ увеличилось на 167»V», 
въ томъ числѣ количество мужскихъ (по 
уѣздамъ) огь 2,9«/о до 3.5,Ч7о, а женскихъ 
—до к9,н7о; тамъ же замѣчается и возра¬ 
станіе числа паспортовъ долгосрочныхъ на 
счетъ краткосрочныхъ. Въ Воронежской губ. 
массовое движеніе на отхожіе промыслы охва¬ 
тило въ І(-91—92 гг. почти 7» всего ра¬ 
бочаго населенія губерніи; можно думать, что 
на сторону оттуда ушло тогда около 7» 
милл. человѣкъ (были волости, которыя от- 
сзускали по 1—2 тыс. рабочихъ обоего пола). 
Въ Кіевской губ. за послѣднія восемь лѣтъ 
число уходящихъ почти удвонлось (поднялось 
съ 45 до 85 тыс. чел.). Аналогичная тенден¬ 
ція отмѣчена также въ губерніяхъ Орловской 
и Нижегородской. Между причинами, обу¬ 
словливающими происхожденіе н развитіе О. 
промысловъ, на первомъ плавѣ стоитъ недоста¬ 

точное обезпеченіе крестьянъ землею орудіями 
производства п предметами первой необхо¬ 
димости. Губерніи, болѣе обезпеченныя въ 
этомъ смыслѣ, высылаютъ меньше отхожихъ, п 
наоборотъ; разряды крестьянъ, болѣе нуждаю¬ 
щіеся. высылаютъ и.хъ больше, и наоборотъ. 
Наиболѣе важнымн условіями, опред^яю- 
щимп предложеніе труда рабочихъ, отпра- 
вляющнхся ва заработки, служитъ размѣръ 
земельнаго владѣнія и высота урожаевъ тѣхъ 
мѣстностей, откуда они вышли, а условіями 
опредѣляющими спросъ на ихь трудъ — по¬ 
требность въ нихъ на мѣстахъ, куда они на¬ 
правляются, въ частности — на трудъ зе¬ 
мледѣльческихъ рабочихъ (степень распростра¬ 
ненности ыашннъ въ сельскомъ хозяйствѣ и 
опять таки размѣръ урожаевъ). Различныя ком¬ 
бинація этихъ причинъ производятъ большія 
колебанія въ размѣрахъ и выгодности О. про¬ 
мысловъ. Еще въ 1870-хъ гг. замѣчено (Ча- 
славскій), что земледѣльческій отходъ напра¬ 
вляется изъ мѣстностей, сравнительно менѣе 
обезпеченныхъ землей (главнымъ образомъ 
изъ губерній средней черноземной полосы), въ 
мѣстности болѣе обезпеченныя ею (Заволжье. 
Новороссія, сѣв. Кавказъ). Въ предѣлахъ одной 
Е той же губерніи менѣе обезпеченныя группы 
крестьянъ высылаютъ иа заработки больше 
рабочихъ, чѣмъ группы болѣе обезпеченнныя. 
Этимъ же можно объяснить, что губерніи, 

въ которыя направляется отходъ, сами выдѣ¬ 
ляютъ нѣкоторое количество рабочихъ на сто¬ 
рону; менѣе состоятельные слои крестьянства 
южныхъ и восточныхъ губерній вынуждаются 
батрачить, но, испытывая у себя дома кон- 
курренцію пришлыхъ рабочихъ, должны искать 
приложенія своего труда вдалекѣ отъ мѣстъ 
своего жительства. Второй крунной причиной, 
вліяющей на размѣры отхода, служитъ урожай 
тѣхъ мѣстностей, откуда онъ направляется; 
неурожаи и пелодовки, ограничивая поле прило¬ 
женія труда крестьянъ въ собственномъ хозяй¬ 
ствѣ, побуждает, ихъ искать заработк'овъ на 
сторонѣ для уплаты податей и для удовлетворенія 
своихъ первыхъ потребностей. Огромное пере¬ 
движеніе рабочихъ на югъ нзъ Воронежской губ. 
въ 1891—92 г. было именно слѣдствіемъ круп¬ 
наго неурожая; нѣкоторая пріостановка роста 
цифръ земледѣльческаго отхода въ Орловской 
губ. въ 1894 г. находилась въ связи съ двух¬ 
лѣтнимъ урожаемъ; отходъ изъ Нижегородской 
губ. усилился весьма значительно подъ влія¬ 
ніемъ неурожаевъ начала 1890-хъ гг. Не¬ 
урожаи въ мѣстностяхъ, куда направляется 
земледѣльческій отходъ, имѣютъ обратное дѣй¬ 
ствіе, сокращая количество лицъ, разсчитываю¬ 
щихъ ня заработки этого рода. Такт, каіп. въ 
1889 г. слухи о неурожаѣ въ Донской обл. и 
на сѣверномъ Кавказѣ заставили вернуться 
назадъ многихъ ушедшихъ изъ Воронежской 
губ., а побывавшіе на мѣстахъ нашли тамъ 
весьма мало работы, тѣмъ болѣе, что подъ 
вліяніемъ удачи предшествовавшаго года ко¬ 
личество отхожихъ рабочихъ нзъ нѣкоторыхъ 
частей губерніи было весьма велико. Изъ фак¬ 
торовъ, вліяющихъ на привлеченіе отхода къ 
той или другой мѣстности, особенно важное 
значеніе имѣетъ распространенность земель 
частныхъ владѣльцевъ, и притомъ такихъ. 
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которые обрабатываютъ свои имѣнія наем¬ 
ными рабочими, при сравнительно слабой гу¬ 
стотѣ мѣстнаго населенія. Такъ, на одного 
сельскаго жителя приходилось десятинъ част¬ 
ной собственности въ губерніяхъ съ крупными 
размѣрами отхода: Московской 0,91 дес.. Твер¬ 
ской- 1,4 дес.. Смоленской 2,І дес., а въ гу¬ 
берніяхъ, куда направляется отходъ: въ Хер¬ 
сонской—2,57 дес.. Таврической—3,42 дес. 
Спросъ на рабочихъ такимъ образомъ удо¬ 
влетворяется мѣстными силами значительно 
меньше въ послѣднихъ двухъ губерніяхъ, чѣмъ 
въ первыхъ трехъ Распространеніе крупной 
собственности привлекаетъ бдльшій отходъ, 
чѣмъ господство мелкой. 0. промыслы зави¬ 
сятъ также отъ того, насколько развитъ на¬ 
емъ батраковъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ 
тѣхъ мѣстъ, куда направляются на заработі:и; 
въ Воронежской, напримѣръ, губерніи, откуда 
идутъ О., число дворовъ съ батраками оказа¬ 
лось при переписи -5,27о, а въ Таврической, 
которая привлекаетъ къ себѣ отходъ і2,я7оі 
т. е. въ 27: раза больше. На Сѣв. Кав¬ 
казѣ спросъ на пришлыхъ рабочихъ создал¬ 
ся вслѣдствіе сравнительно крупнаго надѣ¬ 
ленія землей казаковъ (30—16*/, дес. на ду¬ 
шу муж. пола по спискамъ 1868 г.) и государ- 
ственвыхъ крестьянъ (15 дес.), чѣмъ обусло- 
ливается большое число батраковъ у обѣихъ 
группъ. Изъ 11 губерній съ среднимъ надѣ¬ 
ломъ болѣе 6 дес. на I ревизскую душу семь 
расположены именно въ тѣхъ полосахъ (За¬ 
волжье и Новороссія), куда чаще всего на¬ 
правляется земледѣльческій отходъ. На сокра¬ 
щеніе заработковъ отхожихъ промышленни¬ 
ковъ въ послѣднее время стало вліять рас¬ 
пространеніе улучшенныхъ машинъ и орудій 
въ сельскомъ хозяйствѣ тѣхъ мѣстностей, куда 
направляется отходъ; появленіе значительнаго 
числа жней и косилокъ на югѣ сказалось 
уменьшеніемъ числа уходившихъ на заработки 
въ 1»95 г. изъ Орловской н Воронежской губ. 
Та же причина оказываетъ вліяніе н на измѣ¬ 
неніе въ составѣ рабочихъ: съ развитіемъ ма¬ 
шинной уборки сѣна и хлѣба увеличивается 
спросъ на трудъ женщинъ, подростковъ и дѣ¬ 
тей, на счетъ труда взрослыхъ мужчинъ. Под¬ 
ростки и дѣвушки составляютъ теперь въ нѣ¬ 
которыхъ мѣстахъ 50—75”/о и даже больше 
общаго количества занимаемыхъ въ хозяй¬ 
ствахъ наемныхъ рабочихъ. Всѣмъ неудоб¬ 
ствамъ передвиженій должно подвергаться те¬ 
перь все бдльшее число лицъ съ слабѣйшей фи¬ 
зической организаціей, вмѣсто взрослаго муж¬ 
ского населенія, которому бываетъ все-таі.и 
легче протнвостоять невзгодамъ дальняго пути 
и безработицы. ' Наконецъ, на колебанія от¬ 
хода въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ вліяетъ и 
конкурренція другнхъ рабочихъ; на югѣ Пред- 
кавь'азья—наплывъ пришлыхъ ннородцевъ, на 
юго-западѣ — австрійскій (галицскій) отходъ, 
сѣверо-западѣ — прусскій (познанскій). Про¬ 
фессіи уходящихъ на заработки весьма раз¬ 
нообразны. Чмсловаи сторона этого вопроса 
мало изучена. Оставляя въ сторонѣ работы 
на фабрнкахъ и заводахъ, можно думать, что 
наибольшее чнсло рабочихъ занимаютъ земле¬ 
дѣльческія ра'оты; кромѣ нихъ имѣется масса 
спеціальностей, которыя не всегда сохра¬ 

няются за одними и тѣми же работниками 
и измѣняются сообразно колебаніямъ спроса 
и предложенія на тотъ илн другой видъ труда. 
Изготовленіе разнаго рода издѣлій развито, по- 
видимому, болѣе Среди отхожихъ промышлен- 
ннковъ нзъ нечерноземной полосы, а земле¬ 
дѣльческіе заработки захватываютъ подавля¬ 
ющую часть отхода среднихъ черноземныхъ 
губерній. Въ Московской губ. (1877—82) фа- 
брнчво - заводскія работы привлекали 2&°/в 
всего числа отхожихъ, изготовленіе издѣлій 
—357о, а всѣ прочія — 377о; въ Тверской 
губ. (1894) относительные размѣры тѣхъ же 
группъ: 10,57„, 41,57„ и 48,и7о; въ составѣ 
послѣдней почти половина промышляла нзвоз- 
нымъ н торговыми промыслами илн числилась 
прислугой. Съ Другой стороны, наиболѣе зна¬ 
чительная часть О. промысловъ Воронежской, 
Орловской и Полтавской губ.—лѣтніе сельско¬ 
хозяйственные заработкн. Неземледѣльчегкіе 
лѣтніе н знмніе промыслы (кромѣ фабрично- 
заводскихъ и изготовленія издѣлій) весьма 
разнообразны я не поддаются сколько нибудь 
исчерпывающему перечисленію. Выпускаютъ 
отхожихъ промышленниковъ всѣ части Ев¬ 
ропейской Россіи; нѣтъ губерніи, кот^ая 
не высылала бы рабочихъ на заработки. Сто¬ 
лицы н крупные городскіе центры привле¬ 
каютъ промышленниковъ самыхъ разнообраз¬ 
ныхъ профессій; индустріальныя мѣстности— 
фабрично-заводскихъ рабочихъ; Донецкій бас¬ 
сейнъ поглощаетъ трудъ большого числа камен¬ 
ноугольныхъ рабочихъ; берега морей, большихъ 
рѣкъ н озеръ, обширныя лѣсныя пространства, 
желѣзныя дороги распредѣляютъ отхожихъ по 
разнообразнѣйшимъ частямъ страны. Земле¬ 
дѣльческій отходъ направляется главн. обра¬ 
зомъ изъ бедней черноземной полосы въ Но¬ 
вороссію, Сѣв. Кавказъ, въ степи ЮВ и Завол¬ 
жья. Въ Херсонскую губ. движутся теперь ра¬ 
бочіе болѣе, чѣмъ изъ іі> губерній; изъ Орлов¬ 
ской губ. отхожіе направляются въ 19 гу¬ 
берній. Изъ Тверской губ. идутъ на заработки 
въ СПб., Москву, на Волгу, въ черноземныя 
губерніи и Новороссію; 14-лѣтніе подростки 
достигаютъ Ростовскаго на Дону уѣзда, то¬ 
чильщики пилъ избрали мѣстомъ приложенія 
своего труда Привислянскія губ. Нижегородцы; 
(каменьщнки. штукатуры) работаютъ въ сто-> 
лнцахъ, въ Пермскомъ краѣ, въ Закаспійскомъ' 
краѣ, въ Бухарѣ; іфючники—на Волгѣ отъ* 
Нижняго до Астрахани; немало нижегород¬ 
цевъ на всякаго рода рѣчныхъ промыслахъ 
Камы и Дона; плотники, судостронтели рас¬ 
ходятся въ СПб. и Кронштадтъ, въ Тюмень и 
Барнаулъ; пастухи—въ Оренбургскую губ.; 
рыболовы—на устья Волгн и на Каспійское 
море. Изъ Орловской губ. отходъ направляет¬ 
ся въ СПб. и на корабельныя верфи Крон¬ 
штадта, въ Кіевскую и др. юго-зап. губерніи 
(мастеровые), а главной массой -на Ю, въ Но¬ 
вороссію и Предкавказье (земледѣльческіе ра¬ 
бочіе); орловскіе каменьщики и мостовщики 
работаютъ въ Москвѣ, Баку, Саратовѣ, Бату- 
мѣ, Серпуховѣ и др. мѣстахъ. Такія передви¬ 
женія требуютъ огромной непронзводнтельяой 
траты времени, часто вознаграждаемой лишь 
весьма слабо. Опросъ болѣе I 000 чел. земледѣль¬ 
ческихъ 0. рабочихъ на Курско-Харьковско- 
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Азовской асел. дор. показалъ, что огромное 
большинство ихъ (8 і“/о) тратить на отходъ отъ 
'Л до (> мѣсяцевъ, средній же заработокъ вхъ, 
но ихъ показаніямъ, вычисленъ въ 38,'^ руб. 
(колебанія—отъ 10 до 100 руб.), а расходы 
(пріобрѣтеніе вида, стоимость дороги, харчи въ 
безработные дни)—въ 21,' р., что даетъ сред¬ 
ній чистый доходъ отъ промысла—16 р. 40 к. 
=въ среднемъ около 4 р. въ мѣсяцъ, т. е. 
13—14 коп въ день; для такого заработка за¬ 
трачивается, въ среднемъ, треть годового рабо¬ 
чаго времени, п притомъ въ періодъ иапвыс- 
шихъ заработныхъ платъ (при лѣтнихъ рабо¬ 
тахъ)! Этотъ разсчетъ сдѣланъ еше въ началѣ 
і88"-хъ годовъ и обнимаетъ слишкомъ малое 
количество случаевъ, чтобы изъ него можно 
было сдѣлать общій выводъ; но и послѣдующіе 
разсчеты приводили изслѣдователей къ сход¬ 
нымъ результатамъ. По даннымъ г. Тезякова, 
по уу. Херсонской губ. колебанія валовою 
заработка пришлой работницы= 'О - 50 р., а 
работника=50—7іі р. Полтавскіе 0. зарабаты¬ 
ваютъ (за вычето мъ дорожныхъ расходовъ) і.о— 
20 р., рѣдко 30—40 р. Заработокъ, приносимый 
домой орловскими косарянп,вычисленъ,въ сред¬ 
немъ, въ 25 р., а прочимп сельско-хозяйствен¬ 
ными рабочими, въ 32 р.: для опредѣленія чи¬ 
стаго заработка изъ этихъ суммъ надо вы¬ 
честь деньги, взятыя рабочими съ собой изъ 
дому въ отходъ въ среднемъ ок. 8 р. 0. нзъ Во¬ 
ронежской губ. обыіновенно приносятъ домой 
20—.30 р., въ среднемъ, на человѣка; болѣе вы¬ 
сокіе заработки составляютъ исключеніе. При¬ 
близительная близость всѣхъ этихъ вычисленій 
свидѣтельствуетъ объ очень дешевой оплатѣ 
труда земледѣльческихъ 0. промышленниковъ, 
сравнительно съ большимъ количествомъ вре- 

.,мени, которое они затрачиваютъ на зара¬ 
ботки. Разстоянія, которыя приходится пре¬ 
одолѣть рабочимъ, измѣряются сотнями верстъ 

/и превосходятъ иногда тысячу (Воронежъ— 
Владикавказъ по желѣзной дорогѣ 1264 в.; 
Орелъ—Мелитополь. 730 в. н т. п.). Передви¬ 
женія ихъ происходятъ не часто при помощи 
улучшенныхъ путей сообщенія (желѣзныхъ до¬ 
рогъ, пароходовъ), главнымъ образомъ по от¬ 
сутствію у рабочихъ средствъ на проѣздъ. 
Опрошенные на Курско-ларьковско-Азовской 
жрл. дор. отхожіе потеряли въ суммѣ 3195 
рабочихъ дней на подходъ пѣшкомъ ь-ъ же¬ 
лѣзнымъ дорогамъ; весьмаі'многіе только под¬ 
саживаются въ вагоны (для отдыха) на корот¬ 
кое время; большинство проходитъ пѣшкомъ 
весь путь вдоль полотна. Такое же изслѣдова¬ 
ніе въ Херсонской губ. (1891—95) показало, 
что изъ всего числа опрошенныхъ (бб’Д тыс. 
чел.) прибыло туда пѣшкомъ болѣе ‘/5 (вЗ,і>Ѵо), 
а Частью пѣшкомъ, частью по жел. дор., паро¬ 
ходомъ или «дубами»—всего іЗ,27о (способъ 
передвиженія остался неизвѣстенъ у з,2“/о); 
затраты времени на переходы вычислены въ 
12Ѵ2МИЛЛ. рабочихъ дней .или, поумѣренному 
разечету—болѣе 4 милл. руб. Масса времени 
тратится также рабочими н по причинѣ без¬ 
работицы, которая можетъ происходить или 
отъ уменьшенія спроса, или отъ скопленія 
большихъ массъ рабочихъ въ однихъ мѣ¬ 
стахъ. Эти скопленія вызываются нерѣдко 
ложными или преувеличенными слухами о 

размѣрахъ спроса на трудъ н о высотѣ уро¬ 
жаенъ въ разныхъ мѣстностяхъ и ведутъ, 
съ другой стороны, къ тому, что въ иныхъ 
пунктахъ чувствуется крупный недостатокъ 
въ рабочихъ, влекущій за собой даже оста¬ 
вленіе нивъ десжатыми (такіе случаи на¬ 
блюдались, напр., на Сѣв. Кавказѣ). Поэтому 
и плата лѣтнимъ рабочимъ часто колеблется 
весь.ча значительно (напр.. въ районѣ Вла¬ 
дикавказской жел. дор., въ годъ изслѣдованія 
—каь-ъ 1:3 и какъ 1:4). Все это въ силь¬ 
ной степени сокращаетъ выгодность земле¬ 
дѣльческихъ О. промысловъ. Описанія нхъ 
переполнены разе азамп о томъ, что многіе 
рабочіе возвращаются нерѣдко безъ всикаго 
заработка, потративъ непроизводительно рабо¬ 
чее время и деньги, взятыя изъ дому п часто 
занятыя за крупные проценты. Нищенство 
среди 0. довольно часто Гонимые нуждой на 
дальніе заработки, они принуждены бываютъ 
иногда харчиться на обратномъ пути «Христо¬ 
вымъ именемъ». Такія явл-нія, по свидѣтель 
ствамъ изслѣдователей, далеко ве чужды іі 
городски.мъ, и инымъ видамъ 0. промысловъ. 
Отходъ развиваетъ н болѣзненность населенія. 
Условія питанія, жилища, одежды 0. во время 
пути крайне неблагопріятны. Изъ опрошенныхъ 
на Курско-Харьковско-Азовской жел. дор. ока¬ 
залось только 4“/» употреблявшихъ въ дорогѣ 
горячую вищу, остальные же ѣлп только 
черный хлѣбъ н сухари; лишь веміюгіе могли 
употреблять пшеничный хлѣбъ, сельдь, сало и 
т. п.; Оь”/', т. е. почти ві ѣ, ие имѣли въ пути 
крытаго ночлега; ізапасвая обувь (лаптн, чере¬ 
вики) оказалась только у 27». Отсутствіе или 
скудость помѣщеній для рабочихъ, недоста¬ 
точное пнтаніе н усиленные размѣры рабочаго 
дня (въ Херсонской губ.—12Ѵ3—13 ч.) въ 
теченіе всего періода работъ на мѣстахъ от¬ 
хода составляютъ обычное явленіе.^ Поэтоыу- 
вѣкоторыя эпидемическія болѣзни (особенно— 
органовъ пищеварепія), маляріи, заразныя 
формы сифилиса, болѣзни органовъ обонянія, 
дыханія, зрѣнія (особенно при молотьбѣ) и 
туберкулозъ даютъ среди пришлыхъ рабочихъ 
повышенный процентъ заболѣваній, сравни¬ 
тельно съ мѣстными. (Извѣстна только одна 
попытка нѣсколько облегчить эту суровую 
обстановку земледѣльческаго отхода Херсон¬ 
ское губернское земство учреждаетъ съ 1893 г. 
каждое лѣто въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи 
«лѣчебно - продовольственные пункты» (въ 
1895 г.—17) въ спеціальныхъ помѣщеніяхъ 
илн наемныхъ квартирахъ; руководителями 
дѣла являются участковые и санитарные вра¬ 
чи, въ помощь которымъ приглашаются сту¬ 
денты-медики старшихъ курсовъ н фельдше¬ 
рицы Назначеніе «пунктовъ»—быть дешевыми 
столовыми и безплатными амбулаторінмн. 
Обѣды даются платные и безплатные. За 
борщъ съ мясомъ или саломъ, кашу и 1 фи. 
чернаго хлѣба взимаетсн 6 коп., за одинъ 
борщъ—3 коп. Безплатная выдача допускалась 
въ видѣ исклченія; но такъ какъ приведен¬ 
ныя цѣны все же оказались высокими для 
пришлыхъ рабочихъ, то приходилось повышать 
цифру безплатныхъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
до 207»- При регистраціи рабочихъ всѣмъ, у 
кого замѣчались какія либо болѣзненныя яв- 
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ленія, рекомендовалось посѣтить амбулаторію. 
Производились и поголовные медицинскіе ос¬ 
мотры, имѣвшіе особую важность въ отношен 
НІИ глазныхъ заболѣваній, особенно прн тра¬ 
хомѣ. Всего за 3 года было выдано обѣдовъ 
почти 149 тыс., а медицинская помощь ока¬ 
зана была болѣе 10 тыс. больныхъ; кромѣ того, 
многіе больные направлены были изъ столо¬ 
выхъ въ постоянныя мѣстныя земскія лѣчеб- 
ннцы за совѣтомъ. Вся организація стоила 
земству за трн года около 14 тыс. руб.=ок. 
0,2 коп. на удобную две. Херсонской губ. 
Но воспользовались ею только Ѵв—’/* всего 
числа пришлыхъ рабочихъ, что указываетъ 
на необходимость гораздо болѣе широкаго 
развитія столь удачно начатаго дѣла. Ср. 
сЕжегодникъ Полтавскаго губернскаго земства 
1895 г.»; «Отчетъ объ изслѣдованіи отхожого 
промысла между Харьковомъ п Таганрогомъ 
1881 г.» (изд. харьк. губ стат. комет., 1882); 
Чаславскій, «Земледѣльческіе отхожіе про¬ 
мыслы» («Сборникъ государственны.хъ знаній», 
т. II, СПб., 187Н); С. Ѳ. Рудневъ, «Промыслы 
крестьянъ въ Европейской Россін» («Сборниет. 
Саратовскаго Губ. Земсква», 1894); Ѳ. А. Щер¬ 
бина, «Общій очеркъ экономическихъ уел вій 
района Владикавказской жел. дор.» (СПб, 
1891); Короленко, «Вольнонаемный трудъ» 
(нзд. департамента земледѣлія, СПб., І892); 
Князь Н. Шаховской, «Сельско - хозяйствен¬ 
ные отхожіе промыслы» (М., 1896); Поно¬ 
маревъ, «О передвиженіи сельско-хозяйствен¬ 
ныхъ рабочихъ» (изд. мннистерсгва земледѣ¬ 
лія, СПб., 1895-6); Тезяковъ, «Сельско-хозяй¬ 
ственные рабочіе» (нзд. херсонской губ. зем. 
управ., Херсонъ, 1896); Кудрявцевъ, «Пришлые 
сельско-хозяйственные рабочіе въ мет. Кахов¬ 
кѣ, Таврической губ.» (изд. херсонской губ. 
зем. управы, Хеі сонъ, 1896); Н. Карышеаъ. 
Отхожія п'Ьста—см. Ретирады. 
Отцеубіпстяо — см. Родители (уголов¬ 

ное право). 
Отціт'ь или отпѣта, также отдѣвка— 

снаряды для освобождеяія рыболовныхъ крюч¬ 
ковъ, зацѣпившихся въ водѣ за коряги, камни 
пли подводный растенія. См. Л. Сабанѣевъ, 
«Охотничій Календарь» (М., 1885). 
Отмслюбецъ или Любитель Отечества 

—см. XVIII, 211. 
Отче нат-ь (лат. Раіег позіег)—лолитва 

Господня, принятая христіанскою церковью 
изъ устъ Самого Господа Іисуса Христа, Ко¬ 
торый по Матвею (VI, 9—18) преподалъ ее 
въ Своей нагорной проповѣди (т. хХ я по 
Лукѣ (XI, 2—4) научилъ ей учениковъ Сво¬ 
ихъ по просьбѣ послѣднихъ. Бъ СВ. Евангеліи 
^ки она изложена въ сокращенномъ видѣ. 
При всей своей краткостп, молптва Господня 
обнимаетъ всѣ роды молитвы. Она раздѣляется 
на воззваніе («Отче нашъ, иже есн на небе- 
сѣхъ»), семь прошеній, и славос ловіе. Послѣд¬ 
нее въ Евангеліи гласитъ: «Яко Твое есть цар¬ 
ство, н сила, и слава во вѣі;и. Амннь» (Мате. 
VI, 13). Церковь внесла въ составъ славосло¬ 
вія дополнительныя слова, повелѣвъ провзно- 
сить ее при общественномъ богослуженіи 
такъ: «Яко Твое есть царство, н сила, н слава 
Отца п Сына и Св Духа», дабы молящіеся, 
устами предстоятеля, относили молитву Го¬ 
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сподню не къ одному первому Лицу Св. Трои¬ 
цы, а ко всѣмъ тремъ. Молитва Господня со 
временъ апостольскихъ употребляется въ бо¬ 
гослуженіи общественномъ и частномъ; издревле 
она занимаетъ мѣсто въ литургіи вѣрныхъ 
послѣ освященія св. Даровъ. Бъ Постановле¬ 
ніяхъ апостольскихъ предписывается каждому 
говорить ее, кро.мѣ общественнаго богослуже¬ 
нія, трн раза ежедневно. Тертулліанъ писалъ, 
что не только въ установленные часы бого¬ 
служенія, но п предъ трапезою должно вѣр¬ 
нымъ повторять молитву Господню. Св. Зла¬ 
тоустъ называетъ ее молитвою вѣрныхъ, такъ 
какъ въ древности право употреблять эту мо¬ 
литву предоставляемо было однимъ лишь вѣр¬ 
нымъ, т. е. крещеннымъ. Оглашеннымъ же не 
дозволялось обращатьсн съ этою молитвою къ 
Богу, главнымъ образомъ, потому, что слова: 
«хлѣбъ нашъ насущный даждь.вамъ днесь»— 
отцы церкви объясняютъ не буквально только 
о простомъ хлѣбѣ, но и таинственно—о хлѣбѣ 
евхаристіи, т, е. о таинствѣ Тѣла Христова, 
отъ котораго вкушаютт. только вѣрные. Капи¬ 
туляріи Карла Вел. предписывали, чтобы каж¬ 
дый христіанинъ зналъ (Ітче нашъ наизусть. 
Отчестиа иъ я|><м>исіі Руі‘п.— 

Употребленіе 0. относится къ весьма раннему 
времени. Уже въ спискахъ русскихъ пословъ 
94') г. при именахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ на¬ 
ходимъ и О. Однако, въ начальной лѣтописи 
въ громадномъ большинствѣ случаевъ упо¬ 
требляется только одно имя, даже когда го¬ 
ворится о князьяхъ—Рюриковичахъ, и прр 
мѣры употребленія 0. въ XI и XII вв 
очень рѣдки. Число подобныхъ примѣровъ зна- 
.чвтельно увеличивается съ XIII в., когда, мож¬ 
но сказать, лица высшихъ классовъ перестаютъ 
наз. только по имени: обозначеніе однимъ име¬ 
немъ сохраняется между представителями нпз- 
тихъ классовъ (напр. въ Новгородскихъ Пис¬ 
цовыхъ книгахъ XV н XVI вв.), хотя и здѣсь 
съ XIII в. уже встрѣчаемъ 0., а съ конца ХѴі в. 
и въ ХѴІІ в. они уже почти всегда находятся 
на лицо. Иногда видно желаніе указать не 
только имя отца, но п дальнѣйшее родословіе, 
напр. Владиміръ Святославичъ Ярославича 
(«Полное Собраніе Рос. Лѣтописеи», т. IX, 
подъ 116(1 г.), или еще полнѣе: Князь Влади¬ 
міръ Святославичъ, внукъ Всеволожъ, правнукъ 
Ольговъ, праправнукъ Святославль, прапра- 
правнуі.-ъ Ярославль, пращуръ Великаго Вла¬ 
диміра (іЬ., подъ 1176 г.). Указаніе имени 
дѣда является какъ - бы началомъ позднѣй¬ 
шихъ ({іамилій, часто происходящихъ отъ име¬ 
ни дѣда (напр. Юрій Борисовъ сынъ Перепе- 
чинъ и дѣдъ его Иванъ ІІерепеча Мартемья¬ 
новъ сынъ ІІосулыішковъ; Юрій Ѳедоровъ сынъ 
Зобовъ п дѣдъ его Дѣй Зобъ. Си. «Акты» Кала¬ 
чова, т. II, стр. 357 и 431). Иногда происхож¬ 
деніе извѣстнаго лица обозначалось именемъ 
не отца, а дѣда, напр. Юрій внукъ Святополчъ; 
Руда, попъ Вірисоглѣбскій, Лошаковъ внукъ 
(«Полное собраніе Россійскихъ. Лѣтописей», 
т. XV, подъ 1156 г. п т. IV, подъ 1.343 г.). 
Наконецъ, отчество могло производиться не 
только отъ имени отца, но н отъ имени мате¬ 
ри, напр. Василій Маріічиницъ, сынъ княгини 
Маріи Владиміровны, внукъ Владиміра Моно¬ 
маха (Лаврентьевская лѣтопись, подъ 1136 г.); 
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Олегъ Настасьичъ, сынъ Ярослава Галнцкаго 
я его любовннцы Анастасіи (ІІпатская лѣто¬ 
пись, подъ 1187 г.)- Второв примѣръ указы¬ 
ваетъ, что на образованіе О. отъ имени матери 
вліяло иногда незаконное і^оисхожденіе ре¬ 
бенка. Подобные примѣры О. отъ имени ма¬ 
тери встрѣчаются въ оффиціальныхъ докумен¬ 
тахъ разнаго времени и изъ разныхъ мѣстно¬ 
стей. Сначала употребленію О. непридаваіось 
особеннаго значенія въ перечняхъ лицъ, зани¬ 
мающихъ одинаковое общественное положеніе, 
при именахъ однихъ находятся О., при именахъ 
другихъ они отсутствуютъ (напр. Михаилъ 
Кривцовъ, Ратша и Жирославъ Драгомндовъ, 
новгородскіе бояре — «Полное собраніе Рос. 
Лѣт.>, т. ТІІ, подъ 1268 г.). Оь теченіемъ време¬ 
ни употребленію О. придается все болѣе важ¬ 
ное значеніе, такъ что право называться въ 
оффиціальныхъ бумагахъ ие только по имени 
и фамиліи, но и по О. становится знакомъ 
царской милости. До насъ дошелъ рядъ ука¬ 
зовъ, дающихъ или подтверждающихъ право 
лицъ извѣстнаго класса именоваться по О., 
напр. въ 1692 г. «Великіе Государи указали: 
пмена дьяковъ въ боярскихъ книгахъ и спискахъ 
нынѣ и впредь писать по прежнему и по сему 
своему Великихъ Государей указу съ отечествы» 
или по указу 1685 г.: «Будетъ кто напишетъ 
думнаго дворянина жену безъ внѵа, и имъ на 
тѣхъ людѣхъ Великіе Государи и сестра пхъ 
Великая Государыня, благородная Царевна 
указали за то править безчестіе» (Поли. Собр. 
Зак. ЛЦй 1436 и 11 об). Иногда встрѣчается са¬ 
мостоятельное употребленіе О., которыя какъ 
бы замѣняютъ имена. Самый ранній примѣръ 
относится къ X в. (Прѣтичъ, воевода Кіевскій. 
Лаврская лѣтопись, подъ 968 г.), если только 
здѣсь передъ нами О. Далѣе мы имѣемъ рядъ 
несомнѣнныхъ примѣровъ, въ книгахъ и доку¬ 
ментахъ разнаго времени н изъ разныхъ мѣста.: 
побѣди Зимгола Всеславича («Полное Собра¬ 
ніе Вое. Лѣтописей», т. IX, подъ 1106 г.); 
оженися Мстиславъ Володимеричъ, поятъ за 
себя Дмитревну Завидовича (іЬ., т. XV, подъ 
1122 г.)-, судьичъ, поповъ внукъ (Ипатская 
лѣтопись, подъ 1240 г.); Меншутинъ сынъ 
(Акты Калачова, т. III, стр. 27і, нач. XVII в.). 
Уже изъ нѣкоторыхъ выше приведенныхъ при¬ 
мѣровъ видно, что 0. образовывались не только 
отъ христіанскаго имени отца, но и отъ его 
русскаго имени или прозвища. Подобное обра¬ 
зованіе сохраняется вплоть до XVII в., напр. 
Второй Поскочннъ и Иванъ Второво сынъ 
Поскочинъ 1606 г.; Путята Садиловъ н Козьма 
Путятинъ сынъ Саднловъ 1637 г. («Акты» Ка¬ 
лачова, т. II). См. Величаніе. Н. Т. 
Отчетность госуяяретиенмап — 

обнимаетъ счетоводство и ревизію государ¬ 
ственныхъ оборотовъ; она доставляетъ данныя 
для повѣрки правильности заприходованія по¬ 
ступающихъ въ государственныя кассы дохо¬ 
довъ и законности, а также хозяйственвоств 
расходованія средствъ государственнаго казна¬ 
чейства. Всѣ административныя мѣста и долж¬ 
ностныя лица, которымъ предоставлено право 
производить расходы за счета, казны, обязаны 
отчитываться въ своихъ операціяхъ какъ предъ 
начальствомъ, такъ и предъ вѣдомствомъ, особо 
стоящимъ отъ распорядительныхъ учрежденій 

и имѣющимъ своимъ единственнымъ назначе¬ 
ніемъ ревизію этихъ учрежденій. Основными 
принципами государственной 0., принятыми 
во всѣхъ цивилизованныхъ государствахъ, хотя 
и далеко не съ одинаковой полнотой вездѣ 
развитыми, признаются слѣдующіе: 1) плано¬ 
мѣрное составленіе, исполненіе и заключеніе 
финансовыхъ смѣтъ, представляющихъ доста¬ 
точно полныя данныя для повѣрки назначе¬ 
ній и для послѣдующей ревизіи оборотовъ (см. 
Смѣта); 2) единство кассы, т. е. сосредото¬ 
ченіе всѣхъ государственныхъ доходовъ, не 
Исключая спеціальныхъ доходовъ отдѣльныхъ 
вѣдомствъ п учрежденій, въ финансовыхъ кас¬ 
сахъ одного министерства (финансовъ), кото¬ 
рое удовлетворяетъ всѣ расходы, отпуская 
деньги кредиторамъ казны, по требованіямъ 
распорядителей кредитами, ассигнованными 
по финансовымъ смѣтамъ, и 3) установленіе 
одной ревизіонной инстанціи (государствен¬ 
наго контроля), обязанной повѣрять по 
подлиннымъ актамъ и документамъ првнз- 
веденные расходы и высказывать свое сужде¬ 
ніе относительно правильности и хозяйственно¬ 
сти предполагаемыхъ операцій. Важнѣйшимъ 
моментомъ государственной 0. является от¬ 
четъ объ исполненіи бюджета. Порядокъ со¬ 
ставленія II представленія его на утвержденіе 
законодательной власти различенъ въ отдѣль¬ 
ныхъ государствахъ. Въ Англіи генеральный 
контролеръ представляетъ парламенту доклады 
о расходахъ по каждой главѣ бюджета, ука¬ 
зывая при этомъ на допущенныя распоряди¬ 
телями неправильности. Эти доклады или кон¬ 
трольные отчеты (арргоргіаііоп ассоипіз) пе¬ 
редаются парламентомъ (нижней палатой) на 
разсмотрѣніе особаго комитета, который обя¬ 
занъ представить заключеніе по поводу каж¬ 
дой неправильности, замѣченной генеральнымъ 
контролеромъ. Во Франціи отдѣльные счеты 
отчетныхъ лицъ повѣряются счетной палатой. 
Составленіе общаго финансоваго отчета лежитъ 
на министрѣ финансовъ. Для разсмотрѣнія от¬ 
чета по исполненію бюджета учреждена особая 
коммнссія изъ 9 членовъ, избираемыхъ изъ 
состава сената, палаты депутатовъ, гом- 
дарственнаго совѣта н счетной палаты. Въ 
Бельгіи отчеты министровъ представляются 
палатѣ депутатовъ безъ предварительнаго раз¬ 
смотрѣнія' ихъ въ счетной палатѣ; но общій 
финансовый отчетъ, составляемый въ мини¬ 
стерствѣ финансовъ, поступаетъ въ палату 
депутатовъ, по обревнзованіи его въ счетной 
палатѣ, вмѣстѣ съ замѣчаніями послѣдней. 
Палата депутатовъ разсматриваетъ отчетъ въ 
томъ же порядкѣ, какъ и бюджетъ; отчетъ 
утверждается общимъ закономъ. Въ Пруссіи 
бюджетъ всегда разсматривается палатами 
совмѣстно съ отчетомъ за предшествующій 
годъ. Отчетъ этотъ, составляемый мнннстро.мъ 
финансовъ изъ провѣренныхъ счетною пала¬ 
тою отчетовъ отд'йіьныхъ министерствъ, слу¬ 
житъ однимъ изъ главныхъ основаній при 
утвержденіи испрашиваемыхъ кредитовъ. Ана¬ 
логичный порядокъ составленія и представле¬ 
нія отчета по исполненію бюджета на утвер¬ 
жденіе законодательной власти суиіествуетъ 
и въ другихъ государствахъ. Для Россіи со¬ 
отвѣтственныя свѣдѣнія сообщены въ статьѣ 
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Государственный контроль. Ср. Бунге, сГосу- 
дарственное счетоводство н финансовая О. въ 
Англіи» (СПб., 1890); В. А. Татариновъ, 
«Государственная 0. во Франціи» (СПб., і8-'4); 
его же, «Государственная отчетность въ Бель¬ 
гіи» (СПб., 1881); его же, «Государственная 
отчетность Пруссіи» (СПб., 1882); Н. В. Пя- 
сецкій, «Счетная палата и система государ¬ 
ственной О нтальян. королевства» (СПб., 1884); 
Лебедевъ, «Финансовое право» (СПб., 1893); 
В. А. Саковичъ, «Государственный коятроль 
въ Россіи» (СПб., 1896). Ж. Т. 
Отчетные листы—документы, по ко¬ 

торымъ ведется въ войскахъ учетъ по при- 
ходо-расходу провіанта, приварочныхъ денегъ 
и фуража. Выдаются изъ окружного интен¬ 
дантскаго управленія; по истеченіи каждаго 
м-ца представляются въ контрольныя палаты. 
Отчетъ Всепоядинн'Ьііиіін—о со¬ 

стояніи губерніи представляется ежегодно 
губернаторомъ непосредственно на Высочай¬ 
шее воззрѣніе. Согласно Высочайше утвер¬ 
жденной II апрѣля 1897 г. программѣ во все¬ 
подданнѣйшемъ 0. должно быть изъяснено въ 
краткомъ и связномъ очеркѣ, чѣмъ именно 
отразился (благопріятно или неблагопріятно) 
отчетный годъ на различныхъ сторонахъ ма¬ 
теріальной, умственной н нравственной жизни 
губерніи, какъ то; на народномъ здравіи, на¬ 
родномъ продовольствіи, хозяйствѣ или вообще 
экономической дѣятельности населенія, посту¬ 
пленіи сборовъ и исполненіи повинностей, на¬ 
родномъ образованіи п нравственности, на об¬ 
щественномъ благоустройствѣ губерніи и т. п., 
въ зависимости отъ естественныхъ причинъ, 
отъ принятыхъ правительствомъ законода¬ 
тельныхъ н административныхъ мѣръ, а также 
отъ результатовъ и направленія дѣвтельностн 
мѣстныхъ правительственныхъ и обществен¬ 
ныхъ установленій. Губернатору предоста¬ 
вляется указывать въ 0. и па важнѣйшія за 
отчетный годъ явленія мѣстной жизни, яа 
фаты выдающейся благотворительности или 
самоотверженной человѣколюбивой дѣятельно¬ 
сти мѣстныхъ жителей н на т. п. данныя, до¬ 
стойныя, по общественному значенію, Высоч. 
вниманія. Наконецъ, на всеподданнѣйшемъ 0. 
должны быть указаны важнѣйшія нужды и 
потребности мѣстнаго населенія и органовъ 
управлевія и главнѣйшія мѣры, принятіе і;о- 
ихъ, по мнѣнію начальника губерніи, могло-бы 
способствовать удовлетворенію этихъ потреб¬ 
ностей. При наложеніе соображеній по симъ 
предметамъ должно быть указано, были ли 
сдѣланы по иимъ представленія въ подлежащія 
Вѣдомства, а еслн не сдѣланы, то какія при¬ 
няты мѣры къ разработкѣ вопроса иа мѣста, 
для представленія такового впослѣдствіи на 
разрѣшеніе высшаго правительства. Бъ прило¬ 
женіи къ 0. должны быть помѣщены подробно 
я обстоятельно разработанныя статнствческія 
данныя, служащія подтвержденіемъ тѣхъ из¬ 
ложенныхъ въ 0. выводовъ и предположеній 
начальника губерніи, которыя, по его мнѣнію, 
заслуживаютъ особаго Монаршаго вниманія. 
Высоч. вопросы н отмѣтки, дѣлаемыя на все 
подднннѣйшихъ О губернаторовъ, вносятся 
въ комитетъ министровъ, а окончательныя 
объясненія мпнистровъ по этимъ вопросамъ и 

отмѣткамъ ежемѣсячно вносятся канцеляріей 
комитета министровъ на Высоч. усмотрѣніе. 
Министры ежегодно представляютъ непосред¬ 
ственно Его Императорскому Величеству 
всякаго рода отчеты: 1) О. о дѣлахъ, соста¬ 
вляемый изъ 0., представленныхъ министру 
отъ департаментовъ; •.•) 0. о видахъ н пред¬ 
положеніяхъ къ усовершенію ввѣренныхъ имъ 
частей. Извлеченія изъ 0. перваго рода пуб¬ 
ликуются иногда во всеобщее свѣдѣніе. Дли 
разсмотрѣнія О. министровъ учреждаются, по 
Высоч. повелѣніямъ, особыя коммиссіи, за¬ 
ключенія которыхъ вносится въ совѣтъ мини¬ 
стровъ. 
Отчина—волость князя, которою владѣ- 

дѣлъ его отецъ и на которую онъ имѣлъ право 
по родовымъ счетамъ, а также право наслѣ¬ 
дованія отъ отца къ сыну. Древнѣйшій случай 
перехода волости по началу 0. лѣтопись отно¬ 
ситъ къ распоряженію Владиміра св. Въ 
XII в. оно имѣло уже широкое распростране¬ 
ніе н затѣмъ перешло въ московскую Русь. 
Князья, наслѣдовавшіе по началу 0., называ¬ 
лись отчинами. Ср. XII, З.'О—322. См. Сер¬ 
гѣевичъ, «Русскія юридическія древности» 
(т. II, вып. I). 
Отчужденіе (юрид.)—см. Экспропріація. 
Отчужденіе п порча нижними 

чпнамн казеннаго оружія н нму- 
■цсстна — группа воинскихъ преступны.хъ 
дѣнній, выдѣленная воинскимъ уставомъ о 
наказ, въ особую главу (гл. VII, ст. 162- 168). 
Законъ различаетъ промотаиіе, умышленное 
покинутіе и умышленную порчу. Всѣ эти три 
формы составляютъ разновидности растраты, 
истребленія н порчи ввѣреннаго по службѣ 
имущества. Выдѣлены оии, въ отношеніи пред¬ 
метовъ вооруженія, обмундированія и снаря¬ 
женія, въ виду признанія несправедливымъ 
карать растрату предметовъ, выданныхъ «для 
пові едневнаго употребленія», съ тою же стро¬ 
гостью, какъ растрату денегъ или имущества, 
ввѣренныхъ собственно управленію или хране¬ 
нію по служ^ (сборе, законод. раб. по составл. 
воннск. уст. о нак., СПб., І869). Предметъ 
проступка опредѣленъ казуистично: вмѣсто 
общихъ терминовъ, уставъ говоритъ о вещахъ 
мундирныхъ и аммуничныхъ, оружіи, патро¬ 
нахъ, лошади. Вслѣдствіе этого растрата цѣ¬ 
лаго ряда предметовъ, несомнѣнно относя¬ 
щихся къ обмундированію илп снаряженію н 
выдаваемыхъ для повседневнаго употребленія 
—напр. полушубка, конской скребницы, сиг¬ 
нальнаго рожка н т. т.—не можетъ быть под¬ 
водима подъ постановленія о промотаніи н 
должна быть наказываема каіеь растрата по 
службѣ Объектомъ дѣяній, предусмотрѣнныхъ 
гл. VII, могутъ быть только тѣ предметы, ко¬ 
торые были выданы для употребленія самому 
виновному. Въ видѣ изъятія, закономъ 1887 г. 
(прик. по воен. вѣд. .N1 І5б) дѣйітвіе опредѣ¬ 
леній гл. VII распространено на промотаніе, 
порчу н покинутіе оружія, патроновъ и лоша¬ 
ди, выданныхъ для употребленія другвмъ ниж¬ 
нимъ Чинамъ. Наказуемость промотанія мун¬ 
дирныхъ и амуничныхъ вещей поставлена въ 
зависимость отъ совершенія дѣянія въ первый, 
во второй н въ третій разъ н, начинаясь съ 
воен. тюрьмы на 1 мѣсяцъ, доходить до отдачи 
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въ дисц. бат. на 3 года. За промотаніе оружія; 
патроновъ и лошади положена отдача въ дисц. 
бат. отъ 1 до 3 лѣтъ. Порча и покннутіе со¬ 
ставляютъ уголовно-наказ. дѣянія лишь подъ 
условіемъ умышленности. Наказанія болѣе 
строгія положены за порчу я покннутіе ору¬ 
жія, патроновъ и лошкдп (отдача въ двсц. 
бат.), менѣе строгія—за порчу и покинутіе ве¬ 
щей мундирныхъ и аммуничныхъ (воен. тюрь¬ 
ма). Добровольное пополненіе промотаннаго, 
испорченнаго пли покинутаго влечетъ пони¬ 
женіе наказанія до двухъ степеней; но въ от¬ 
даленныхъ военныхъ округахъ для примѣненія 
этого правила требуется возвращеніе самаго 
оружія или патроновъ, а не стоимости ихъ. 
' Отпісльннкн—аскеты, христіанскіе по¬ 
движники, отшедшіе, т. е. удалившіеся отъ 
общества въ мѣста уединенныя, чтобы съ боль¬ 
шимъ удобствомъ предаваться подвигамъ аске¬ 
тизма.’ Ср. Анахореты п Монашество. См. 
П. Казанскаго, «Исторія монашества на Во¬ 
стокѣ! (М., 1854—1857); объ отшельнпчествѣ 
въ Россіи—«Исторію русской церкви» митроп. 
Макарія. Рядъ разсказовъ объ отшельникахъ 
русскихъ, въ 0''об''нности новаго времени, по¬ 
мѣщенъ въ «Душеполезномъ Чтеніи». «Стран¬ 
никѣ», «Христіанскомъ Чтеніи» п др. духов¬ 
ныхъ журналахъ. 
Отшельникъ, ракъ-оттельніікъ 

—см. Десятоногія ракообразныя. 
Отъ нссго нопаленыіу чли собра¬ 

ніе философическихъ, забавныхъ и любовныхъ 
матерій, переведенныхъ съ франц. языка — 
періодвческое изданіе, выходившее въ СПб., 
въ 1782 г., выпусками въ неопредѣленное 
время. Всего вышло 2 выпуска. 
Отъ-Ьздъ—см. Вольные слуги (ТП, 145). 
Отъ-Ьзксее иоле—см. Псовая охота. 
Отііиеиіе иочиы—является, по боль¬ 

шей части, крайне полезною мѣрою (исклю¬ 
ченіемъ служитъ О. почвъ, пересыщенныхъ 
водой). Дѣло въ томъ, что при О. почвы, обык¬ 
новенно-подходящими къ этому растеніями 
(см. ниже), испареніе влаги изъ верхнихъ 
слоевъ почвы ослабляется, а осажденіе росы 
усаливается; влажность же верхняго слоя 
обусловливаетъ болѣе обильное поглоиіеніе поч¬ 
вою атмосферных!, газовъ (кислорода, углеки¬ 
слоты, азота), которые, непосредственно влн 
послѣ ряда измѣненій подъ вліяніемъ микро¬ 
организмовъ и отъ взаимодѣйствія почвен¬ 
ныхъ элементовъ, дѣйствуютъ разрушительно 
на невывѣтрившіяся частипы почвы, окис¬ 
ляютъ органическіе- остатки и тѣмъ создаютъ 
рыхлость почвы, приближая ее къ состоянію 
спѣлости. Съ О. почвы ослабляется и степень 
охлажденія почвы, особенно—въ холодныя 
ночи, и степень ея нагрѣванія днемъ; благо¬ 
даря этому, температура затѣненной почвы 
держится опредѣленнаго средняго урпвня. 
Комбинація средних!, влажности н темпера¬ 
туры влечетъ за собой болѣе интенсивное те¬ 
ченіе процессовъ гніенія, а слѣдовательно и 
вывѣтриванія въ почвѣ, что опять-таки ско¬ 
рѣе приводитъ почву къ желательному со¬ 
стоянію спѣлости. Обыкновенно О. почвы до¬ 
стигается культивированіемъ на ней бобовыхъ 
зерновыхъ, клеверныхъ п т. п. широколист¬ 
венныхъ растеній. Благоц|ііятное сочетаніе 

тоівпературы и влажности въ отѣненной этими 
растеніями почвѣ обусловливаетъ быстрый 
всходъ сѣмянъ сорныхъ травъ, но недоста¬ 
токъ, подъ густой листвой, солнечнаго свѣта 
губительно отражается на молодыхъ рост-' 
кахъ, которые, едва показавшись изъ земли, 
быстро затѣмъ пропадаютъ. Вотъ почему кле¬ 
верныя и имъ подобныя травы являются пре¬ 
красными предшественниками для такихъ 
растеній, которыя боятсн сорныхъ травъ, 
иапр., для льна. Сильное О., какое мы можемъ 
наблюдать въ густыхъ лѣсахъ, можетъ обра¬ 
титься во вредъ измѣненіямъ, происходя¬ 
щимъ въ почвѣ, создавъ всѣ условія (.обиліе 
влаги и малое прогрѣваніе почвы) для кислаго 
разложенія гумуса, съ образованіемъ органиче¬ 
скихъ кислотъ въ почвѣ. К Л. 
От-Ьишіе |>ас'гсиін, т. е. лишеніе 

пхъ солнечнаго свѣта—нарушает!, въ ннхъ 
правильное теченіе нормальныхъ пропессовъ 
испаренія воды п особенно — асснмиляпіи 
(усвоенія) углекислоты. Послѣдній процессъ 
происходитъ только при солнечномъ освѣще¬ 
ніи, хотя одни растенія требуютъ ббльшей на¬ 
пряженности свѣта, другія меньшей. Большая 
часть культурныхъ принадлежитъ къ первой 
группѣ растеній. Слишкомъ густое О. нерѣдко 
влечетъ за собой этіолированіе, ненормальное 
удіиненіе стеблей, которые, не пріабіѣтя над¬ 
лежащей крѣпости, легко подвергаются полега¬ 
нію. Равнымъ образомъ, созрѣваніе плодовъ 
происходить неравномѣрно, при этомъ—наиме¬ 
нѣе страдаютъ этимъ тѣ растенія, соцвѣтія ко¬ 
торыхъ не скрыты подъ листьями, а располо¬ 
жены на верхушкахъ стеблей. Въ молодомъ еще 
возрастѣ нѣкоторыя культурныя растенія 
переносятъ до извѣстной степени отѣне- 
ніе (клеверъ, люцерна, морковь); поэтому-то 
эти растенія вы(^аются обыкновенно вмѣстѣ 
съ другими «покровными» растеніями, при 
чемъ настоящаго развитія они достигаютъ 
лишь по снятіи съ поля послѣднихъ (см. 
ст. Покровныя растенія). Въ противополож¬ 
ность культурнымъ, низкорослыя лѣсныя ра¬ 
стенія лучше развиваютсн при нѣкоторомъ 
О. Равнымъ образомъ н многія изъ древес¬ 
ныхъ породъ (особенно кустарники и такія 
деревья, какъ букъ н ель въ молодомъ возра¬ 
стѣ) не требуютъ полнаго освѣщенія солнцемъ. 
Кромѣ того, лѣснын породы могутъ выносить 
большее О., нежели фруктовыя. Сильное, впро¬ 
чемъ, О. оказываетъ на всѣ древесныя расте¬ 
нія неблагопріятное вліяніе. При густомъ по¬ 
сѣвѣ растеній происходитъ самоотѣненіе, при 
Чемъ стебли сильно вытягиваются въ длину 
и при густомъ посѣвѣ нѣтъ того кущенія 
стебля, которое бываетъ при рѣдкомъ размѣ¬ 
щеніи растеній. Удлиненіемъ стебля при гу¬ 
стомъ посѣвѣ въ сельско-хозяйственной прак¬ 
тикѣ пользуются для полученія длинныхъ и 
тонкихъ волоконъ прядильныхъ растеній; рав¬ 
нымъ образомъ, къ болѣе густому посѣву, вле¬ 
кущему за собой 0. Стебля и ненормальное 
его удлиненіе, прибѣгаютъ для полученія тон¬ 
кой пшеничной соломы, идущей на плетеніе 
шляпъ. Пользуются 0. и садовники для выра¬ 
щиванія стройныхъ, съ прямыми стволами, де- 
ревцевъ. Примѣняютъ 0. и при культурѣ 
нѣжныхъ и дорогихъ растеній, во избѣжаніе 
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ожоговъ о. здѣсь играетъ роль временнаго 
предохранительнаго средства и по-трудности 
осуиіествленія примѣняется лишь въ неболь¬ 
шихъ размѣрахъ. По преимуществу-къ такой 
охранѣ растеній прибѣгаютъ при парниковой 
культурѣ съ помощью матовъ или щитовъ, 
или попросту рогоагь, настилаемыхъ на раму 
парника. Во избѣжаніе О. однихъ частей де¬ 
рева другими, примѣняютъ разрѣживаніе кро¬ 
ны деревьевъ (см. ст. Обрѣзка деревьевъ). Въ 
огородахъ же, которые приходится обносить 
изгородью, послѣднюю устраиваютъ на нѣко¬ 
торомъ отдаленіи отъ грядъ, дабы тѣнь отъ нея 
не падала на растенія. Е. К. 
Отэккоро—рч. на зал. берегу Сахалина, 

около И5 в. длиною, съ извилистымъ теченіемъ, 
имѣющая истокъ у подошвы горы Спамбергь, 
впадающая въ Татарскій проз., къ С отъ мыса 
Уссу. Около устья—каменный уголь. 
Отэпатома (ОіЬаетаюша), кровяная 

опухоль уха - болѣзненный процессъ, до¬ 
текающій въ хрящѣ ушной раковины. При 
этомъ на большемъ или меньшемъ протяженіи 
на ушной раковинѣ образуется опухоль, обу¬ 
словленная кровоизліяніемъ въ хряніъ, которое 
со временемъ всасывается, оставляя за собой 
сморщиваніе и обезображеніе уха. Это страда¬ 
ніе наблюдается рѣдко н почти исключительно 
у душевнобольныхъ, страдаюншхъ прогрессив¬ 
нымъ параличемъ помѣшанныхъ. Твердо уста¬ 
новлено, что источники болѣзненнаго процесса 
при О. лежатъ въ патологическихъ.нзмѣненіяхъ 
хрящевой ткани уха, которыя возникаютъ не¬ 
зависимо отъ внѣшнихъ поврежденій. Ср. В. 
П. Тншковь, «Объ О.» (дисс., ОПс., 1891). 
Отневы—дворянскій родъ, одного про¬ 

исхожденія съ Бѣлкиными (см. у, 1У6). Родо¬ 
начальникомъ ихъ былъ Ѳедоръ Борисовичъ 
Хвостовъ, прозванный «Отяй». Одинъ изъ его 
сыновей Иванъ Ѳедоровичъ, по прозванію 
Ершъ, былъ постельничимъ Іоанна III. Ѳе¬ 
доръ Ивановичъ Зубатый - О. былъ намѣст¬ 
никомъ въ Красномъ (15 >3), а его внукъ Ва¬ 
силій Петровичъ - воеводою въ Колѣ (1«.39) и 
Кетскѣ (1640—4 і). Родъ 0. пересѣкся въ по¬ 
слѣднихъ годахъ прошлаго столѣтія (Гербов¬ 
никъ, II, 30). В. Р. 
Отяжслепіс телка. —0. шелка, ко¬ 

торое теперь практикуется въ самыхъ широ¬ 
кихъ размѣрахъ, первоначально имѣло целью 
покрыть убыль весьма цѣннаго шелковаго ве¬ 
щества, неизбѣжную при отваркѣ и выхажи¬ 
ваніи шелка Теперь, однако, компенсація этой 
убыли, т. е. нанесеніе на волокно посторон- 
нихі> и, въ большинствѣ случаевъ, совершенно 
безполезныхъ веществъ въ раімѣрѣ, соотвѣт¬ 
ствующемъ убыли, и не считается отяжеле- 
ніемъ, каковымъ называютъ уже только вся¬ 
кое увеличеніе вѣса выше іію. Таки.мъ обра¬ 
зомъ, если изъ іои частей шелка сырца полу¬ 
чено І80 частей окрашеннаго или отяжелен¬ 
наго бѣлаго шелка, то считается, что 0. въ 
данномъ случаѣ составляетъ всего 80 частей. 
Бъ дѣйствительности же, такъ какъ шелкъ-сы¬ 
рецъ теряетъ при отваркѣ УЗ"/,, то 0. соста¬ 
вляетъ въ этомъ случаѣ 105 частей или і40'’/о. 
Для О. бѣлаго шелка употребляютія самыя 
разнообразныя, по прі’имуществу безцвѣтныя 
вещества; сахаръ, глицеринъ, магнезіальныя со¬ 

ли, хлористое олово и т. п. При употребленіи 
хлористаго олова легко достигнуть значитель¬ 
наго увеличенія вѣса; обыкновенно средняго 
качества бѣлый шелкь, отяжеленный хло¬ 
ристымъ оловомъ, содержитъ на 75 частей 
чистаго шелка не менѣе 4іі частей окиси оло¬ 
ва. Нерѣдко для 0. бѣлаго шелка употре¬ 
бляются свинцовыя соли, что съ санитарной 
точки зрѣнія представляется абсолютно не по¬ 
зволительнымъ. 0. шелка, окрашеннаго въ тем¬ 
ные цвѣта, производится въ невѣроятныхъ 
размѣрахъ. Въ особенности усиленно примѣ¬ 
няется 0. къ окрашиванію шелка въ черный 
цвѣтъ. Успѣхъ шелкокрашенія въ этомъ на¬ 
правленіи заставляетъ сожалѣть о иемъ. На 
многихъ шелкокрасильняхъ изъ 100 частей 
шелка сырца получаютъ до 400 и даже до 500 
частей окрашеннаго въ черный цвѣтъ шелка, 
т. е. 0. въ этомъ случаѣ доходитъ до 40(і“/о 
Такой значительный привѣсъ шелка достигает¬ 
ся рядомъ послѣдовательныхъ обработокъ рас¬ 
творами желѣзныхъ солей, желтой соли, кашу 
и таннина. Понятно, что при этомъ сильно 
набухаетъ шелковое волокпо; прочность же и 
эластичность его отъ такой обработки нисколь¬ 
ко ие увеличиваются, скорѣе же значительно 
уменьшаются. Единственный, впрочемъ, со¬ 
вершенно фиктивный выигрышъ потребителя 
состоитъ въ томъ, что онъ имѣетъ въ этомъ 
случаѣ одну и ту же поверхность шелковой 
ткани за меньшую сумму. Окрашиваніе шелка 
въ черный цвѣтъ съ привѣсомъ нынѣ настолько 
распространилось, что окрашиваніе аі рагі, 
т. е. безъ привѣса, употребляется только для 
плюша, лентъ, идущихъ для отдѣлки шляпъ, и 
т. п. Черныя шелковыя ткани, идуніія на пла¬ 
тья, въ хорошихъ сортахъ содержатъ до іоо— 
2ии°/д постороннихъ веществъ, въ низкихъ же 
сортахъ это количество/увеличивается вдвое. 
Примѣромъ того, насколько при этомъ окра¬ 
шиваніи ухудшаются качества шелка, мо¬ 
жетъ служить то обстоятельство, что швей¬ 
царскія н нѣкоторыя другія желѣзныя до¬ 
роги признали шелкъ, окрашенный въ чер¬ 
ный цвѣтъ, веществомъ огнеопаснымъ и при 
транспортѣ его требуютъ той же укупорки, 
что н для пороха и спичекъ. Къ числу осо¬ 
бенностей шелка дикихъ червей <тусса> отно¬ 
сится также и та, что этотъ шелкъ ие под¬ 
дается значительному 0., такъ какъ плохо по¬ 
глощаетъ желѣзныя соли. Л. П. Лидовъ. Л. 

0,гхсп!атс|>'ь (Ошіеѵгаіег) — небольшой 
городъ (оі.олб 31)00 жит.) нидерландской про¬ 
винціи Южной Голландіи, на р. Эйссель; въ 
1573 г. испанцы его взяли и совершили здѣсь 
рядъ страшныхъ жестокостей надъ проте¬ 
стантами. Въ память этого 8 августа здѣсь 
говорится «проповѣдь объ убійствахъ»; самое 
взятіе воспроизведено на картинѣ Диркъ- 
Стоопа, въ ратушѣ. Извѣстны оудеваторасіе 
вѣсы, на которыхъ вѣсили подозрѣваемыхъ въ 
і.'олдіівствѣ, чтобы узнать, достаточный-ля въ 
нихъ вѣсъ. 
Оудспанс-ь (Жанъ- Абрагамъ - Кретьенъ 

Ощіешанз, род. въ 18'47 г.) — нидерландскій 
астрономъ, кончилъ лейденолй университетъ^ 
въ 1856 — 57 г. былъ экстраорд. проф. въ 
утрехтскомъ университетѣ, до 1в75 г. былъ 
главнымъ инженеромъ и шефомъ географич. 
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отдѣла нидерландской Остнндіи. Въ качествѣ 
такового оаъ опредѣлялъ геогр. положеніе глав¬ 
ныхъ мѣстъ Индійскаго архипелага и руко¬ 
водилъ тріангуляціею Явы. Въ результатѣ 
этихъ изысканій онъ опублиііовш, между про¬ 
чимъ, большой трудъ: <І)іе ТНао^иіаііон топ 
^аѵа» (I—IV, Гаага и Батавія, 1875—9о). Въ 
1875 г. онъ сталъ профессоромъ астрономіи и 
директоромъ обсерваторіи въ Утрехтѣ. Кромѣ 
большого количества статей по астрономіи онъ 
написалъ по порученію индійскаго правитель¬ 
ства: €Ііште Аіаш, й. і. ІѴегеІйЬезсЬгЦѵІпі; тоог 
йе іпІапйзсЬе ЗсЬоІеп» (I—V, 1875—85) н 
редактировалъ 4-ое изд. Ф. Кайзера: <Ое 81ег- 
гевЬешеЬ (1884 и 1888). 
Оудсмансъ (Корнелій - Антонъ - Жанъ- 

Абрагамъ Онйетапз, род. въ 1825 г.)—нидер¬ 
ландскій ботаникъ, былъ профессоромъ ме¬ 
дицины и ботаникн въ амстердамскомъ ате- 
неѣ, въ 1877 г. сдѣлался проф. университета 
и директоромъ ботаническаго сада. Онъ издалъ 
<Ааоіеекепіп§;еп ор йе РЬашасороеа КеегІап- 
йіса» (1854—56), «ЬеегЬоек йег ріавіеапкннйе» 
(1866—70); учебникъ фармакогнозіи ашвот- 
наго и растительнаго міра (1865; 2 изд., 1880), 
«Ве Ріога тап Кейегіапй» (2 изд., 1872—74), 
«Неегіапйз Ріапіепшіпэ (1865—67), «ОЬзег- 
таііонз зиг Іа зігнсінге шізгозсорі^ие йез 
ёсогсез йе ^иіп^иіпа> (1871), <Маіёгіаих ронг 
Іа Воіе шусо1о§і^ие йе Іа Жегіапйе» (1867— 
Ш, сНегЬагіиш тао Мейегіавйзсііе рІапіеіі>, 
■«Рипці Ыеегіапйісі ехзіссаіі». Онъ издаетъ и 
«ЫейегіапйзсЬ Кгиійкипйій АгсЬіеІ» и «Аг- 
сЬітез Кёегіапйаізезі. 
Оуясняорпъ (Фраицнскъ фанъ-Оийеп- 

йоіи 1696—1761) —голландскій филологъ, цроф, 
въ Лейденѣ. Издалъ съ примѣчаніями Лукана, 
Фронтин^ Цезаря, Светонія, Апулея; нал.: <Оё 
ѵеіеінш іпзсгірііооиш пзи» (Лейденъ, 1745). 
Оудтсгоорн'ь (ОийІзЬоогп) — отдѣлъ въ 

юго-восточной части британской южноафри¬ 
канской колоніи, съ горами Родбергъ (1190 м.) 
п р. Олифантъ. 4281 кв. км., 2386 * жит., въ 
томъ числѣ 11573 бѣлыхъ, И'ізб готтентотовъ 
и 660 .банту. Въ Додинѣ Олифанта произра¬ 
стаетъ лучшій табакъ колонія; изъ винограда, 
разводимаго здѣсь, добывается хорошая водка. 
Одноименный главный городъ О., на р. Оли¬ 
фантъ, имѣетъ 4386 жит. 
Оукзнмъ—высокая гора Аспаискаго гор-‘ 

наго хребта Енвсейской губ., Усиискаго окр., 
высота ея 8і0о фт. надъ уровнемъ моря.' 
Вершина ея имѣетъ мягкія очертанія н по¬ 
логіе склоны. На сѣв.-зап. сторонѣ вершины 
даже въ срединѣ лѣта и.мѣіотся значительныя 
залежи снѣга, изъ подъ котораго струятся 
ручья, образующіе болотца н о.зерки. Болѣе 
крутые склоны усѣяны глыбами и гальками 
роговика н темносѣраго кремня, бѣлаго кварца, 
а таі.-же глинистаго и роговиковаго сланцевъ. 
Съ западной стороны горы вытекаетъ рѣчка 
Юргунь, впадающая въ р. Енисей а съ сѣв. 
р. Аспанъ лѣвый притокъ р. Уса. Съ верши¬ 
ны горы, покрытой альпиискими травамн, от¬ 
крывается видъ на окрестную горную страну, 
восхожденіе на гору сдѣлано ботаникомъ 
Крыловымъ въ 1892 г. Я. .?. 
Оулу^Улео (рѣка,сѣв. Финляндіи), Оулу- 

»срви=Улеотрескъ, оз. Улео—см. Улео. 

. Оуаас'іокн (Оциаз)окі)--прит. р. Кемн. 
Оунпс-іе|>ин (Оиоаз)агті) — озеро, изъ 

котораго рѣка Оу.'іасіокя беретъ начало. 
Оунассгльк» (Оипаззеіка)—горный хре¬ 

бетъ сѣв. Финляндіи, служащій водораздѣломъ 
между Муоніо и ТорНео съ зап. стороны и 
Оунасіоіш и Кеми съ воет. 0. начинается 
горою Іерстиваара (Легзііѵаага), вышиною 
около 670 м., лежащей у Норвежской границы, 
идетъ на Ю, огибаетъ полукругомъ оз. Оуна- 
сіерви и затѣмъ, въ ви;^ цѣпи бплѣё пли менѣ^'*^' 
связанныхъ между собою большихъ н малыхъ 
горныхъ массъ, тянется въ общемъ напр» 
вленіи на Ю до берега Ботническаго зад. Хш- 
бетъ этотъ служилъ съ давнихъ поръ ес|р- 
ственной границей между Вестерботтніей™и 
Эстерботтніей (Ѵезіегіюііпіеп и бзіегЬоііпйп). 
Наиболѣе замѣчателі ныя г^ы въ 0.: Оуяис- 
или Оунастнтури (Оипіз-, Оиназіипіип), |ежа- 
щая къ Ю отъ 03. Оунасіерви, вышиною до 
640 м.; Нѣсколько южнѣе Палластунтурий(Ра1- 
Іазшоіигі), похожая на гигантскій храА съ 
МНОГИМИ куполами, которые освобождаются 
отъ снѣга лишь около времени лѣтниго солнце¬ 
стоянія и снова покрываются снѣго'мъ въ 
половинѣ сентября; высочайшій и ъ .-этихъ 
куполовъ Тайвасі.еро или Химмелріики(Таіта- 
зкего, Нішшеіііікі илн Лшшеігіікі) выщиною 
858 м.; на восточномъ берегу оз. Іерибіерви 
(йегідіАгті) лежитъ Кейміё- или Іерис-тунтури 
(Кеішіб-, ^егіз^ип^игі), вышиною около 650 м.; 
далѣе къ ЮВ внѣ гряды горъ 0. лежитт^Ле- 
витунтурн (Ьеѵііиіпигі), вышиною 572 м.| въ 
сторонѣ отъ 0. лежитъ также Аакенустунтури 
(Аакепіізіипіигі) вышиною въ 5оО м.; далѣе 
въ самомъ хребтѣ лежитъ Юллэстунтурн (УПаз- 
шпшгі), вышиною 760 м., заключающая, по¬ 
добно сосѣднимъ горамъ, желѣзныя руды, но\ 
въ незначительномъ количествѣ. Далѣе хре-' 
бетъ понижается я тянется мѣстами въ видѣ 
оса (аз), поднимающагося лишь футовъ на 100 
надъ равниной, и получаетъ названіе Аири- 
селькэ (Аігізеіка). Мѣстность между р. Кеми 
и Торнео сильно изрѣзана, возвышенности 
имѣютъ видъ одиночныхъ поросшихъ лѣсомъ 
холмовъ, пологихъ съ южН. стороны и крутыхъ 
на сѣв. и сѣв.-зап. сторонѣ. Мѣстами горы со¬ 
стоятъ изъ массъ валуновъ. Большое количе¬ 
ство этихъ валуновъ покрываетъ и гору Аава- 
сакса (Аатазакза), на лѣв. берегу р. Гориео, 
вышиною 232 м. надъ ур. моря; вершина Аава- 
сакса ежегодно посѣщается туристами, съѣз- 
жающимнея сюда смотрѣть на незаходящее 
солнце. Холмы Кадькинъ (КаІкшкиІІаг) из¬ 
вѣстны мраморомъ. Къ СЗ отъ Кеми осъ Кал- 
линкангасъ (Каіііикаіщаз), служившій до 1809 
года границей между Швеціей и Россіей; 
онъ составляетъ конечный пунктъ 0.; песча¬ 
никъ Каллипкангас I употребляется окрестны¬ 
ми жителими для построекъ. Й. Кн. 
Оунс-ь (Ошісе)—унція (см.). 
Оулсайді-р-ь (Оиізіііег)—скаковая ло¬ 

шадь, которой при скачкахъ не обѣщаютъ шан¬ 
совъ. Прн лодочной н др. гонкахъ слово 0. 
употребляется такъ ясЦкъ противоположность . 
фавориту. На биржѣ называются лица, 
заннмающіеся спекуляціей, не будучи чле- 
намн и не имѣя дѣй^ствит^наго интереса въ 
дѣлахъ. ® 


